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т бе. . № з. 

`А. А. ШТУКЕНБЕРГА. 

`Съ 24 таблицами. 

б № ‘оь ВВУ020ЕМ 
КОНГЕМАВГАСЕКОМСЕМ 

. Ми 24 Та. г. 

Геологическаго Комитета: 

`ВЕсие Че С-1е 
Раз, 5. Вие Мг-]еРиисе. 



Труды Геологическаго Комитета: 
Томь Т, № 1, 1883 г. Е. Лагузенъ, Фауна Юрскихъ образований За еко а 3 

(7. Гавизеп. Ге Каппа ег газязевеп ВИдипоеп 4ез В)азапзевей Соцуегпешешь о 
Съ 11-ю таблицами ископаемыхь и 1-ю картою. Ц. 3 р. 60 к. 

№2, 1884 т. ©. Никитинъ. Общая теологическая карта Росси. Листъ `56- 
Ярославль. (3. МКИ. АПоешете сео]ослзсве Каге уоп ВизЗапа. Ва 5 
Татоз1а\1). Оъ отдфльною геологическою` картою и 3-мя таблицами ИОВ : 
Ц. 3 р. (Одна геологическая карта 56-го листа, — 75 к.). _ . 

И № 3, 1884 г. ©. Чернышевъ. Матер1алы къ изучен!1ю девонскихь отложен! й 
Росс1и. (ТЬ. ТзсВегпузевеу. МакемаПеп 2иг Кепи0155 4ег Чеуошвсйеп. АЪасе- и 
тиооеп. шп. Вл5ап4). Съ 3-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 2 р. Я 

№4 (и посл дн): 1885. И, Мушкетовь. Геологическ1й очеркъ Липецкаго 
въ связи съ минеральными источниками г. Липецка. (... Мопс кеой. 
Арегси сбоосаце Чи @151с6 де Тлрек ‘её 4ез зоцтсез пишёга!ез де. а УШе @е 
Тлре2К). Съ картою и планомъ. Ц, Тр. 25 к. й 

Томъ П, № 1, 1885 г. (, Накитинъ, Общая геологическая карта Росси. а ты: ь 
Кострома. (5. М1. АШоешеше. веооз1зсве Кате уоп Виз апа. В] 71. Коз- 
тоша). Съ отдЪФльною картою и 8-ю. таблицами ископаемыхъ. Ц. 4 р. 50 к. (Одна { 
геологическая карта 71-го листа— 75 к.). 

№ 2, 1885 г. И, Сницовъ. Общая теологическая карта Росс!и. Листъ 93-й. а 
ная часть. Камышинъ. (7. 511620%. Саме о60]оо1аие сбибгае 4е |а Визе. Еее _ 
93. Рагае обсЧетае. Кашузе вт). Съ отдЪльною картою. Ц. 2 р. (Одна геоло- 
гическая карта западной части 93-го листа — 50 к.). У. 

№3, 1886 г. А, Навловь. Аммониты зоны Азр1Чосегав асапё сит восточной — 
Росс1и. (А. Рау!0о\. [е5 АтштопИез Це 1а 200е & Азрдосегаз асаш ета Че т , 
де 1а Визе). Съ 10-ю таблицами. Ц. 3 р. 50 к. | НИИ 

№ 4, 1387 т. И, Шмальгаузент, Описан!е остатковъ растентй нае и перм- 
скихъ отложений. (7. БепшаШТаизеп. Пе РЁап2ептезе 4ег агнпзкзевеп цпа 
региузевеп АМасегипоеп по Озеп 4ез ЕпторазеНеп Визз1ап4з). Съ 7-ю табл. Ир 

№ 5 (и послёдн), 1887 г. А, Мавловъ. Самарская лука и Жегули. Геологическое 
изсл дован1е. (А. Ра\1ом. Га ргезач’Ие 4е Батага её 1е3 Сезои!5. Ебае ве . 
1оо1аие). Съ картою и 2-мя таблицами. Ц. 1 р. 26 к. У, 

Томъ ПТ, № 1, 1885 г. 0, Чернышевъ, Фауна нижнаго девона вападнаго ВИ | 
Урала. (Тв. Тзеветгпузсвем. Ге Еаппа 4ез итиетеп Оеуоп ат И. т 
дез Ога15). Съ 9-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 3 р. 50 к. _ 

№ 2, 1886 г. А. Карпинск, 0. Чернышевь и Ал. Тилло. Общая теологичеекая карта 
Европейской Росс1и. Листъ 139-й. (А. Кагриазку, ТВ. Тевегпуеве!! её 
А. 4е ТИо. Саме збоюзаие обиега!е 4е 1а Визе ое Еее. 139). Цна 
(съ геолог. вартою) 3 р. (Одна геолог. карта — 1 р.). т 

3, 1887 г. ©. Чернышевъ, Фауна среднягои верхняго девона западнато ‘склона ^ 
Урала. (ТВ. Тзевегпузсвем. Пе Еацпа 4ез пиегеп ип оЪегеп етой аш \ез{- 
АЪпапое 4ез Ота]5). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ: Ц. 6 р. а 

№ 4, 1839 г. ̀ 0. Чернышевъ. Общая геолотическая карта обои Лист 139-й. и. 
центральной части Урала и западнаго его склона: (ГВ. Тзевегиузсйем. АПэе- 
тете сеоослзеве Кале уоп Влзапд. Вам 189. Везсптей ие, 4ез Сепёга]- “Ока 
ира 4ез \езбаюналеез). Съ 7-ю таблицами, Ц. 7 р. и 

Томъ ТУ, № 1, 1887 г. А, Зайцевъ. Общая геологическая карта Росси. ие 138. а 
Геологическое. описане Ревлинскато и Верхъ-Исетскаго округовъ, (Аз Зауем. 
АПоетеше’ 5е0]о°15све Кале уоп Вазала. Раф 138. ‘беоосласйе_ Везевгеиие, у 
Чег Кте1зе Везашзк. ива Уегсв-Тзе(К). Съ теологическою ‘картою: Ц. 2. у ее 

№ 2, 1890 г. А, Штукенбергь, Общая геологическая карта Росели. Листъ_ 138. ы 
Геологическая изслдованйя сЪверозападной части 138-го листа. (А. Збискепеге._ 
АПзешеше зео]юз1зспе Каме уоп Ваза. Вай 138. Сеес1озйэсве о 
пп потазезеНевей Сефер а1езез Вайез). Ц. 1 р. 25 к. _ 

№ 3 (и послёдн), 1893 г. 9, Чернышевъ, Фауна. НИЖНЯГО. `девона восточнаго 
склона Урала. (ТВ. Тзевегпузевелм. Ве Кацпа 4ез Е аи ат п О5ваЪБаде 
. Ога.) ? 14-ю таблицами ископаемых». и 6 р. ' 

№ ® 

} 



ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. | МЕМОТВЕУ 00 СОМИТЕ СООО. 
"Гомть Х. № 5. | \УоЦавте Х. № 3. 

КОРАЛЛЫ и МШАНКИ 

КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ОТЛОЖЕНИЙ 

УРАЛА и ТИМАНА 

А. А. ШТУКЕНБЕРГА. 

Съ 24 таблицами. 

Ее 
> 

КОВАГГЕМ с» ВКУ020ЕМ 

РЕК $ТЕМКОНГЕМАВГАСЕВОМСЕМ 

Е ПВА ож ОЕ$ ЕТ МАХ 

А. ЗТОСКЕМВЕВС. 

МЕ 24 Тме!. 

—= = —- 

Коммиса1юонеры Геологическаго Комитета: 

Шгайче Еохег$ её С-1е Картограхическй магазинь А. Ильина Весиз еЕ С-тге 
& 51-Раегзоиго. в етерб Рал1;, 5. Вае Мг-е Ретсе 

1 СИ 

|= 1895 

и 

ОМА Ту 
„> а 10} _ 

\\ 

& 44251928 #) 
м $274 47 Е 7 помо 



Напечатано по распоряженио Геологическаго Комитета. 

Типография А. Яковсонл Насл. (Вас. остр., 7-я лин., № 4—7). 



Опечатки и пропуски. 

‚ При ОСтадобТюпиз Мадейия Е. Н. вмЪсто фиг. Ти 2 слБдуетъь фиг. 8—4. 

При О@аосопиз бас Иатз М’Соу вмЪсто фиг. 3 и 4 слБдуетъ фиг. 1—2. 

При бу’тоорога сопреа КеузегИпс пропущено указане таб. Ц, фиг. 1. 

При Суа/ЛахонеЙа дтгасз п. вр. вмЪсто таб. УП фиг. 8 слФдуеть таб. УП, фиг. 4. 

При Ам)етиз согаПо4ез Зо\., вмЪето таб. Ш. фиг. 5, слЪдуетъ таб. Ш, фиг. 2. 

При Оалриа суйпатса Е. Н. пропущена таб. УТ, фиг. 1. 

— 

. При Ошима Гопз44е Кеуз., вмЪето таб. У, фиг. 1 слЪдуетъ таб. Х, фит. 1. 

. При Офитаа с010ззеа га4\., вмЪето таб. ХГ фиг. 3, слЪдуетъ таб. ХМ, фиг. 5. 
= 

. При Вор’ору ити Ваза п. зр., вмЪето фиг. 5, слЪдуеть фиг. 6. 

. При паша беииай п. зр. вмфето таб. УП, фиг. 4 слЪдуеть таб. ХУП, фиг. 4. 

. При РруирЦит сапиуогте пам. вмЪсто, таб. ХТ, фиг. 3 слЪдуеть таб. ХУ, фиг.3. 

При Г’Йоятойов ане Еет , вмЪето таб. Ш, фиг. 4, елБдуетъ таб. ХПЬ фиг. 4. 

. При Г//оз”о!от зтгедщате РЪ., вмЪето таб. ХИ, фиг. 2, слБдуетъ таб. ХШ, фиг. 2. 

. При РеНкйалз исиепяз п.зр., вмЪето таб. ХИ, фиг. 2, слЪдуетъ таб. ХП, фиг. 9. 

. Напечатано СЁзормИ ит Ктазпоро 8 вм. 0. Ктазпорой8[уг. 

. При Кеузе’туорлуЧит Гересит  мЪсторождешемь указана р. Косьва, а слЪдуетъ 

р. Колва. 

. При Руй@рзаягаеа исиет51 п.зр., вмЪето фиг. 81, слЪдуетъ фиг. 8. 

. При Б’ерфо4ез ит’епз1$ п. зр. пропущено указаше таб. Х, фиг. 3. 

. При 6’герЛо4ез согпи#из п. зр. пропущено указаше таб. ХУГ, фиг. 5. 

5. Въ спискЪ коралловъ, вместо ОЁзорйуЙию Негтаие п. зр., слЪдуеть СбяоруЙит 

итщептзе п. зр. 

. При Атситедез Шо’Мет НаП, вмЪсто таб. ХХП, фиг. 17, слфдуетъ таб. ХХП, фиг. 10. 

. При Роурога суборога Елей\уа1а, вмЪсто таб. ХП, фиг. 4, слЪдуетъ таб. ХХП, фиг. 4. 

165. При Роурога Кищогдае п. зр., вместо фиг. 9, слЪдуетъ фиг. 6. 
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ВВЕДЕНТЕ, 

Предлагаемая работа предетавляеть описане коралловъ и мшанокъ каменноугольныхъ 
отложенй Урала и Тимана. Палеонтологичесый матералъ, поелуживиий оеновамемъ 
моему изсльдованию, принадлежить Музеямъ Горнаго Института, Геологическаго Коми- 
тета и ИмпЕРАТоРСкАГО Казанскаго Университета. Материаль этотъ собранъ преиму- 
щественно во время послфднихъ изслфдованй Урала и Тимана, произведенныхъ А. |. Кар- 

пинскимъ, 0. Н. Чернышевымъ, А. А. Краснопольскимъ, П. И. Вротовымъ и мною. 
Я обработаль также неболышя коллекци, собранныя Гг. Швановымъ, Гебауеромъ и 
Атровымъ. 

Кораллы и мшанки каменноугольныхь отложений Урала и Тимана уже подвергались 
изслфдованио и прежде, но собранный вновь матерлалъ даетъ возможность значительно попол- 
нить наши свфдфня въ этомъ отношеши. Литература, касающаяся коралловъь и мшанокъ 
означенныхъ отложений, указана ниже. При этомъ приведены также списки уже описанныхъ 
формъ, съ указашемъ ихъ синонимики. 

Лонедель въ приложеши къ первому тому «ТЬе (ео]осу оЁ Кизяа т Еигоре ап4 фе 
Ота] Моипашз», вышедшемъ въ 1845 году (Бопз4а[е. Аррепёх А; р. 591—632, |1. А), 
указываеть 9 видовъ коралловъ, происходящихъ изъ каменноугольной системы Урала. 

зугиорога рагайеа Етзей. (р. Чусовая) = бугидорога ратайе Елзев. 
буттоорога @атз ЕлзсЬ. (р. Чусовая) = Зугорога тя Е1зей. 

3) [аоЧепагоп апища ит Гопз4. (р. Чусовая) = Гопзащеа апища Гопз4. 
1) иЛо4ептатгов фазссщаит РЫИИрз (р. Чусовая) = Мо8#ойоп саезрт- 

Юзит Мала. 
5) С/а4осога? загтенова Гопз4. (Каменсый заводъ) = Ла оз#“оНоп аигедите 

РВИИрз. 

Труды Геол. Ком. Т.Х, № 3. 1 

1) 

=) 
} 
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6) ГАНюзгоНоп аз гошея Гопз4. (Чусовая, около устья Койвы) = Фонз@еа Йо- 
уефогтиз Еет., у. питог. 

7) ЛИсйейта сопсетия Гопз4. (Чусовая, около устья Койвы) = Лисйейа соп- 
сатина 1от3$4. 

$) Униаягаеч ппсопрет а Тотз4. (Казачьи дачи) = Реал 8р. 

9) ГПерруруИит сопсатнит Топз@. (Каменекй заводь) = ГерйурнуИит. сон- 
оппит [.оп$4. 

Графъ Кейзерлингъ въ своемь трудЪ « \МзепзеваНПейе ВеофасМипоепй аш етег 
Везе ш Чаз Ребевога-Гав@ ею., вышедшимь въ 18416 г., приводитъ изъ каменноугольной 

системы Урала и Тимана 17 видовъ коралловъ и 6 видовъ мшанокъ. 

1) ЛозгоНон Логерогтяя Е1ет. (Тиманъ, Ухта и Сойва) = Рена 8р. (?). 

2) АНюозгоНон писгоруЦит Кеуз. (Ураль, Иличъь) = Ла оя‘оНой. 6а8а4- 
итогте Ра. 

3) Регрейит Йейор Кеуз. (Печора; валунъ) = Суа ор йии 1еНору Кеуз. 

1) СузнрмуЙит обйдиит Кеуз. (Уралъ, Соплюсса) = ИАсузегйндорйуЙит 
об йднит Кеуз. 

5) Суч/юрлуЦит тех Кеуз. (Уралъ, Иличъ) = Уве рйо4ея и Неа К еуз. 

6) Суд орут сошзерии Кеуз. (Уралъ, Соплюсеа) = Ойзорму ит сот- 
зерфит Кеуз. 

Г) СуаориуЦит аглениит Кеуз. (Е1зей.) (Уралъ, Шличъ) = Санич @7е- 
ина Кеуз. 

8) СуаНорйуИит согтсийии Кеуз. (Уралъ, Иличъ) = ?”) 

9) Суа Нор ии сини Кеуз. (Сойва) = Атуелиз Иистит К суз. 

10) ГаНющен4той Разсаставии Кеуз. (Ры.) (Ураль, Иличъь) = ТАНюз#гоНоп 

сасхрозши Мат. 

11) Ито ея сопре!из Кеуз. (Ураль, Сошлюсеа) = У“ идорога сопре’ и Кеуз. 

12) Нагто4 ея угас Кехз. (Ураль, Соплюсса) = бугидорога дтасй$ Кеуз. 

13) Наппо@ ея рагаЦеия Етзей. (Уралъ, Соплюсеа и Тиманъ, Бфлая) =5'/#и0- 
рога рагайаа Елзей. 

14) Напто 5 гапиози$ Кеуз. (РагК) (Уралъ, Соплюеса) = Уугидорога пати- 
(05а бо |аГ. 

*) Выяснить структуру ячеекъ этой формы я не могъ, за неимфнемъ матерала. Въ силу этого ее слфдуетъ 

исключить изъ списка синонимовъ Р5еийосапича сошса Е1зеВ. (Кораллы и мшанки верхняго яруса среднерус- 

скаго каменноугольнаго известняка). 
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15) Нагтоййея физ ЕалзеВ. (Уралъ, Иличъ) = бугидорога тя Е1зсВ. 
16) Сраеее$ сии РыП. (Сойва) = Спас; гия азс В. 

17) Сегторога идетииз Кеуз. (Тиманъ, р. Воль) = ? 

1) РенезеЙа сагтам Кеуз. (№Соу) (Тиманъ, Шндига, Бфлая) = №. еедан- 

Нззта Елерм. 
2) Рниорога уита №Соу (Печора; валунъ) = РЁорога бита МГСоу. 
3) Роурога отистта Кеуз. (Тиманъ, Бфлая, Индига) = Ройурога огб- 

стбт а Кеуз. 
4) Роурога ифитсаа Кеуз. (Тиманъ, Бълая)= Роурога фигсай а Кеуз. 
5) Созсииит сусорз Кеуз. (Тиманъ, Бфлая) = (Созсичит сусоурх Кеуз. 
6) Созсошит $ епорз Кеуз. (Тиманъ, Бълая) = Созсинит зенорз Кеуз. 

КромЪ указанныхъ формъ, Графъ Кейзерлингъ описаль еще слфдующе три вида 

коралловъ и одинъ видъ мшанокъ по матералу, доставленному Шренкомъ (Ве1зе пасв Чеш 

№ т4озеп 4ез Кигор. Визз!апаз ес. Зегепк. 1554) изъ известняка верхняго отдфла каменно- 

угольной системы Тимана. 

1) Сапима Гопзаще Кеуз. (р. Свфтлая, притокъ р. Индиги) = Они Гюнз- 
Ч Кеуз. 

2 ) Саша лста (оп4$) Кеуз. =? 
3) [и лозоноп Потрогтия ет. = Реал 8р. 
1) Рене еЦа оепетаз Елзей. = Ионова оепетая Елзей. 

Куторга въ 1842 году въ «Уефап поет 4ег Мпегаослзсвеп (лезеЙзеВаЙ хи Рейетз- 
Биго» въ статьф, озаглавленной «Вейгас 2иг Райаеотоосле Вазап$», описалъ изъ каменно- 

уголь наго известняка верхняго отдфла окрестностей Стерлитамака сЪтку мшаньи, подъ наз- 
ванемъ (огдота апйдиа Чо 1аГ., а въ 1841 году, въ томъ же издани, въ стать «Илуецег 
Вейгае лиг Ра!аеоп(оозле Киззап@$» коралль Арти согао4е$ Зо. 

1) Атехиз сотаЦощея Ко. (Зо\.) = Атрехия сотгаНощея Зо\. 
1) богдота апйдиа Ки. (бо1аГ.) = Рене а зигсийоза Елейж. 

Эйхвальдъ въ своей [леаеа Возяса. (Апеепие регчо4е. 1860) приводить 23 коралла 

и 27 мшанокъ изъ каменноугольныхъь отложенй Урала и Тимана, повторяя въ большинствЪ 
случаевъ указашя прежнихъ авторовъ. 

1) барйтениз суйп4тса Е. Н. (Тиманъ) = Саши Гопзще Кеуз. 
2) 7 Иарртениз чета Елев\. (Еазей.) (Уралъ) = ? 
3} Атруехиз сотаощез Елев\. (Зо\.) (Уралъ) = Атрехиз сотаЦоще$ Зо. 
1) Атуехиз аЙегиатя Елев\. (Уралъ) = Атрехия сотаНоще8 Зо\. 
5) Суа юри тет Елеву. (РЫШ.) рам. (Уралъ) = Суд оруНит ейорз 

Кеуз. 
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6) СуаНЙориити Митсизоте Еалеьж. (Е. Н.) раг. (Уралъ) = ЭЁ’'ерйо4е8 
ине Кеуз. 

7) Суаору Цит Энзситуе Елев\. (Е. Н.) (Ураль) = У#’ерйо4ея удая- 
{еиз Э1аеК. 

8) Ситрторлу Цит сотсит Елев\. (Е1зей.) (Уралъ) = Суон ии согт- 
сшит Кеуз. (Уралъ) == ? 

9) ОйзорйуНит сотзерфит Кеуз. (Ураль) = ОРяорйуЙит сотзериит 
Кеуз. 

10) [иозгоНон Магии Елевх. (Е. Н.) (Уралъ) = Мю оНон саезрйозит 
Магу. 

М) МАНозойон базйротие Елев\. (РыП.) = МИюзонон писторпуИит 
Кеуз. (Уралъ) = Ло конон база ротте РИ. 

12) Таюз тонов арйие Клев\. (Еет.) (Ураль) = ЛМЛоягонон арйие Еет. 
13) А ояойов Ри ря Елеву. (Е. Н.) (Уралъ) = Моз’оНот сасзрозит 

Мак. 

14) ГлозгоНоп зггеушаге Елев\. (РыаШ.) (Уралъ) = М юз гонон агтедшате 
— 

15) /аНозоНон уипсеит Еет. (Уралъ) = М о5гоНон рипссит Е ет. 
и Ла/юятоНоп Дотерогте Елей\. (Е!ет.) рам. (Уралъ) = Реале 8р. 
т. Гоп аа рараа Елев\. (Е1зей.) рагё. (Уралъь) = Релиз 8р. 
8) Гопзащеи аисопуег а Елей\. (Гопз4.) (Уралъ) = Ра! 8р. 
|. Леса сопстпа Елев\. (Гопз4.) (Уралъ)' = ЛИслейна сопсетиа Тотз4. 
20) Зутидорога гапи4оза Елей\. (<о14Г.) (Уралъ) = бугишорога тти4054 

Со 

21) Уутидорога генсщаа Елебу. (бо ПАГ.) рам. (Ураль) = Ууиндорога гейси- 
[аа Фо аЕ. 

22) Уутидорога сопуег Елену. (Кеуз.) (Ураль) = угиуорога сопфега 
Кеуб. 

25) Уутминдорога рагайа Елевм. (Е1зе В.) (Ураль) = бугидорога рагаИЧа 
Е1зей. 

1) ЛенезеЦа оатдоза Еле. т — ИенезеИа 91г90яа Елей\. 
2) РепееИа ватсоза МСоу (Ураль) = РенеяеИа ваглсоза МГСоу. 

3) Кенез Ца идаа Елев\. (Уралъ) = ВонезеЙа ирдаа Етсву. 
1) Гепез Иа отенайя Елей\. (Уралъ) = ИенезюЙа отенайя ЕлеВ\. 

5) Репезе а загсийоза Еалев\. (Уралъ) = КенсяеИа загс оза Елейм. 

6) Иенезе Ца салиаа Еаей\. (МСоу) (Уралъ) = ИенезеИа веданйзята 
Етев\. 

7) Венев Иа рогатипоза Елей. (Ураль) = ИнезеЦа рогалитова Еле. 
8) Репезе Ша дедапизята Елев\. (Уралъ) = ЁонезеИа оедатизята Еле. 
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9) Ренезе Ца оепетз ЕлеВ\. (Е1зеВ.) = (Ураль) №. оенетая К1зеВ. 

10) РенезеНа апйуиа рам. Елену. (бо1а1.) (Уралъ) == К. уогапипоза Кем. 

11) РснезеИа туипбийрттая Калев. (бо1аР.) (Уралъ) == И. генфоттах Зе. 

12) Роурога генфроттиз Елев\. (Зе 1.) (Ураль) = ИенезеЙа гейрогиия Зе Ш. 
13) Роурога бо 4}ияя Елев\. (Уралъ) = Ройурога бо изя ЕлеВу. 
11) Роурога тасгорога Еле \. (Уралъ) = Рофурога тасгорога Еле. 
15) Рофурога стеизйча Еае\. ‹Уралъ) = Ройурога р. 
т Роурота сопсёепа Елей\. (Уралъ) = ботоси йа сопсёепа а Еле уж. 

17) Роурога суборога Елев\х. (Уралъь) = Роурога сусорога Еле. 
18) РиМорога арргохипаа Еле. (Уралъ) = Рийорога уйииа МГСоу. 
19) Райорога убита (МСоу) Елев\. (Уралъ) = Раорога рита МСоу. 
20) Асан осийа уганя №Соу (Уралъ) = Репгеерога дгатйя МСоу. 

21) Асапобаа савада Еле ух. (Уралъ) = Ренигеерога р сфентиа М№Соу. 
22) Созсиии суб орх Кеуз. (Тиманъ) = Соясииит сусюрз Кеуз. 
23) (озсшит $епорх Кеуз. (Тиманъ) = Оозсинит 5@порз Кеуз. 

) Агсраеорота зосдафа Еле. (Елзей.) (Уралъ) = ДВубоюя/ че а дата Ке УЗ: 

) Агславорога вла Еалей\. (Уралъ) = ? 
26) Уепорота атризсша Елев\. (Уралъ) = бетйзеЦа агфиясша Еле. 

57) Мупойе; топпсща Еепх. = ? белее Йа сойипиатя ©. г4то84 
зрагядетитаи (Зе В.) Мазсеп 

24 
— 

Въ 1561—1863 годахь Людвигъ (Га@м1е) описаль 27 коралловъ и 9 мшанки въ 

своей статьф: «Риг Ра[аеотоовле 4ез ОгаРз. АсИпогоеп ип Вгуохоеп ацз ет Сагроп-КаК {ет 

ии Сои\. Регт». (Ралеоп(остарЫса; В. Х. Саззе]). 

1 
) 

) Собинатач зой4а Га4. = Оойийпата зо Га. 

2) Суа|оруИит сшаарогте Га. = БртуруИити сйаняроттес Га. 
3) Нейору ит соНоззеит Ба 4. = Саша со1оззеа [а 4. 
Г) НейоруИит Ченисщайия Га4. = (?) Отайиа ааеИпа Ги. 
5) Нейоруйит атейнит Га4. = Отайиа чейпна и. 
6) НейоруЙит дгасйз Ги4. = Итёйча дгасйя Гл 4. 
Г) Непоруйит тё в иех Зох. = Отайта пех Га. 
$) Нейору4ит Тит е 4. = (?) 

9) Ли лоЧенагон разсасшаит РП. = мНюзонон аррие Ее. 
[0 Гонзащеаа Потерогииз ет. = Бонзащеаа Нотгрогииз ет. 
10) Яаргения атутгеза Га4. = я спйз зтргся5а [и 4. 
12) Йарйгенн$ «ем [ч4. = (?). 
13) Йарйтениз ддащеа 14. = (?). 
14) Суаахота сала Га. = ОбяоруЦит сошзерНии Кеуз. 
15) Сучажота вре Ги4. = Сион сотзер ит Кеуз. 
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6) Сум Лахона дгасйя аа. = ОйяордуНит дгасйз Га. 
й СуаНохота здиитова Ги4. = СИяорруИит зднатовит Гл. 
ь СуаЁахота сте Га. = ОйяориИ ии стей Га. 
19) Нагто@йе; рагаЙеия Елзсв. = Зутндорога рагаЦеа Е1зев. 

) Нагто@ Иез сопуетфиз (Кеуз.) 1и4. = бугиорога сопреа Кеуз. 
21) Нагто@ йе; гал4озиз (РагК.) Га. = бугтдорога дгасайз Кеуз. 

} Напто 8 сарасеиз [и4. = оо сарасеа 14. 
3) Нагтоййе атфогеясеня Га4. = (?) бутидорога 5р. 

) 
} 
). 
) 
) 

_ 
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23 
21) Ашорога дотегаа Га. = (?) бутиуорога $р. 

5) Сетосаоа сгезсепя Га. = Феи зеЦа агбизсша Еле м. 
26) КонеяеИа сага М’Соу. = КепеяеЦа $р. 
27) Рене Иа ребера М’Соу. = Еее Ца 5. 
28) Гибрийрога апйдиа 1а4. = (2) 
29) Утсшатаа Четизсайа Га4. = Фе ееЦа сойиттаття, у. татоза зрагящет- 

тафа (Зе|.) \Узасеп. 

он 

Въ 1575 году, поелф возвращешя изъ путешестмя въ Печорскй край, я напечаталь 
въ изламяхь ИмпеРАТОРСКАГО Минералогическаго Общества «Отчеть о геологическомъ 

путешестви въ Печорсый край и Тиманекую тундру». Въ этомъ отчетб частью описаны, 
а частью только упомянуты, найденные мною 13 коралловъ и 12 мшанокъ. 

Созсииит сусорз Кеуз. = Оозсймит сус1орз Кеуз. 
Созсиить сусорз саг. @споютит ЗасКк. = Созсийит отит З1исК. 
Созсицит 5 пору Кеуз. = Оозатит зФепорз Кеуз. 
Роурога сопсаепа Еасвух. = ботодайа сопсёепа ЕлеЬ\. 
Роурога Ифигсаа Кеуз. = Рофрога бфигса Кеуз. 
Роурога отистбгаа Кеуз. = Ройурога отистта Кеуз. 
7 Роурога батписа Кеуз. = Роурога багтиса Кеуз. 

т) 
) 

3) 
| 

5) 
) 
) 
) РенеяеЦа салища М’Соу = ИлпезеЦа @еданйяята ЕалеЬм. 
) ИенезеИа хепетаз (ЕалзеВ.) Кеуз. = ИеонезеИа вепегаз Е1зев. 

0) Риуюрога мита (М’Соу) Кеуз. = Руюрога рита М? Соу. 
1) Сусюрога @сощеа Ргош = Сусорога сое Рголч. 
) Атситефрота Кеузегипраиа З1асК. = Агситеея Кеузегйпрана Злиск 
) Атиехиз Гопзаще Кеуз. = Сапииа Гопзаще Кеуз. 
) Атрехиз тент Е1зеВ. = Санича Виртес и ЗуасК. 

) 
} 

5) 
) 
) 

3 ТАТо8й' оп ии те Е. Н. = Рещаая РогНос Е. Н. 
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$) Лисйейша тедаяюта Е. Н. = Лсйейиа Фетизера РЫШ. 
9) Сриефеея тайатя ЕлзеЬ. = Ойасоея гайаия Етзей. 

10) Сраее8 сгазвия Гопз4. = бели зе Ца стаяза Гопз4. 
1) Зугидорога тенсшаа Рог. = Зугидорога рагаЦеа Етзей. 
12) Зугтдорога иусаа Елзей. = Зугидорога рагаЦеа ЕтзеЬ. 
13) Сенорога дспишя Кеуз. =? 

Въ 1891 году въ запискахь ИмнерАТоРрСкАго (.-Петербургекаго Минералогическаго 
Общества (2 семя, томъ 28) проф. Г. Д. Романовский опиваль одинъ видъ коралловъ 

Эепорога Гоизеи КотапомзКу, происходящий изъ известняка верхняго отдфла 
каменноугольной системы Тимана. Воралль этоть быль доставленъ мною въ музей Горнаго 
Института въ 1875 году, вмфеть съ другими органическими остатками. составившими 
значительную палеонтологическую коллекцио каменноугольныхь и юрскихъ формъ. 

Пользуяеь случаемъ поблагодарить вефхъ, оказавшихь мнЪ содфйстые при исполнени 
предлагаемаго труда. 

2-го Декабря 1893 года. 

Казань. 



[. 

А мтнохоА. 

А! суопагга Е. Н. 

Тибротаае. 

Садосвопаз М’Соу 1847. 

Сайослопи$ №Меп@йи Е\хагаз её Нате, 

Табл. [, фиг. 1 и 2. 

1851. Рутгдза Мепеёйи ЕЧу. её На1те. Ро]. №3. 4ез фегг. ра|. р. 310, р1. 17, 85. 8—8 В. 

1872. С1а4осйопи$ Маспейт Коп1теКк. Моцу. Весвегсьез зиг ]ез апии. №55. 4и фег. сахЪ. ае 1а Ве]о1аие. 
ратё 1: раг. 153, р. ХУ, 40. 5. 

1888. С1адосйопи;$ Масйейт Тпвошзоп. Сога]5 оф сахЪ. 5у3 оЁ ЗсоЙапа. Ргос. РВЯ. Зое. о# Сазоом. 
У. ХУ; р. 326, р. 1. Во. 19: 

Неболышя полинняки этого вида соетоятъ изъ нфеколькихъ ячеекъ, имфющихъь форму 
трубокъ, употребляемыхъ для курешя. Основная ячейка полипняка располагается вертикально, 
прикрфиляясь стержнемъ. Дальнфйшее разроеташе полипняка идетъ почковашемъ, при чемъ 
почки появляются около края чашекъ, по одной или по двЪ. Длина ячеекъ уральскихъ экзем- 
пляровъ не превышаетъ 10 шш., а маметръ чашекъ измфряется отъ 3 до 4 шт. Сообщене 
ячеекъ свободно. Наружная поверхность ячеекъ обнаруживаеть слфды наростаня, а нз 
внутренней поверхности ихъ замфтны до 20 слабо выраженныхъ псевдосептъ. Размфры 
уральскихь экземиляровъь нфеколько менфе бельчйскихъ, такь какъ длина послфднихъ 

достигаетъ 14 шт. 
Этотъ видъ найденъ въ известнякЪ нижняго отдфла каменноугольной системы западнаго 

склона Урала. 
Мьстонахождешя: Пермская губершя: р. Косьва (Ивановъ). Окремнфлые экземпляры 

полипняковъ этой формы извлечены растворешемъ известняка. 
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Сабоспони$ ЗасШагк №МСоу. 

Табл. Т, фиг. Зи 4. 

1844 (1862). [ата басШата М’Соу. Зупорз1$ оЁ Ве сазЪ. #058. оё Гге]ала. р. 197, р1. ХХУГ Ве. 11. 

1888. С(а4осйопиз басИат5 Твотзоп. Сога]$ оЁ сатЪ. зуз6. оЁ Зсоаиа. Ргое. РЬЙ. Зое. оЁ Сазсом 

\Уо]. ХТУ, р. 3824, ъ|. Ш, Вс. 6. 

Неболыше, стояние вертикально полииняки этого вида состоятъ изъ НСКОЛЬКкИХЪ ИзОгНу- 

тыхъ, почти цилиндрическихъ, ячеекъ, до 5—6 шм. длины, при дламетрЪ чашекъ въ 1 шм. 

Почки появляютея на краяхъ чашекъ по одной И По ДВЪ. На поверхности ячезкъ видны 

слои наростаня. 

Этоть ВИДЪ былъ найденъ въ известнякЪ нижняго отдфла каменноугольной системы 

западнаго склона Урала. 

Мъетонахожденя: Пермская губершя: р. Восьва (Швановъ). Окремивлый полиннякъ 
этого вида извлеченъ изъ известняка растворешемъ его въ соляной киеслотъ. 

Ап1орога Со1АЁазз 1826. 

АШорога тасгозота Етзепег. 

Табл. ХГ, фиг. 1. 

1888. Ашорота тастозюта Е1зсвег. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне-русскаго 

каменноугольнаго известняка; стр. 3, табл. Т, фиг. 3, 4 и 5. 

Описаше и синонимика этого вида помбщены въ моей монографиш < Кораллы и мшанки 

верхняго яруса средие-русскаго каменноугольнаго известняка», напечатанной въ Трудахъ 

Геологическаго Комитета (Томъ У, № 4). Небольшой полипнякъ этого вида найденъ мною 

наросшимъ на поверхности ячейки Санииа фданеа Е. Н. (Гезцеиг). 0. Н. Чернышевъ 
доставилъ также полипнякъ этой формы. Изелбдоваше полипняковь Ашорога ибаероттия 

Со[4Е. изъ девонскихъ отложений Ев. Роесш (Петино на Дону и пр.) вполиЪ убфдило меня, что 

эта форма ничЪмъ не отличаетея отъ каменноугольнаго вида, описаннаго впервые Фишеромъ 

подъ именемъ Арога тасгояота Елзерег. 

Эта форма попадается въ известнякВ верхняго отдфла каменноугольной системы Тимана. 

Мъстонахождешя: Архангельекая губершя: р. Большая Свфтлая, притокъ Индиги (Шхту- 

кенбергъ); Печорская Пижма (Чернышевъ, 652); р. Индига (Чернышевъ, 133). 

Аиорога гереиз Кпогг её \Ма[еВ. 

1888. Аш/орота терепз К. её \. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне-русскаго 

каменноугольнаго известняка; стр. 5, табл. Т, фиг. би 7. 

Описаше и синонимика этой формы уже приведены мною въ монографии коралловъ и 

мшанокъ верхняго яруса средне-русскаго каменноугольнаго известняка. Небольышя полипняки 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 
7 
71 
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этого вида найдены наросшими на поверхности ячейки Сатииа Виргес ри З4асКепрего 
совмфетно съ скорлупками 5ри’отбаз сарегафиз М’Соу и инетруктирующими полинняками 
РубоюзеЙа Тоба КеузегИто. На р. УфЪ полипнякъ этой формы былъ найденъ 
наросшамь на поверхности створки Аенсшата йтеаа Мат. 

Этотъ видъ попадается въ известнякВ верхняго отдфла каменноугольной системы Тимана 
п Урала. 

Мьетонахождешя: Архангельская губерния: р. Сула (Чернышевъ 290 в.). Пермская 
губерния: р. Уфа, правый берегъ, около пристани Н. Саранинскаго завода (Кротовъ). 

0 

Зуг1п горога Со1АаЁРазз 1826 

\угтеорога 415(ап$ Етзепег. 

1828. Нагто4Иез а154апт$ Е1зсфег. Биг 1ез ро]ур. бар. #033.; р. 19, № Г Ве. 1. 

1828. Наттоайе; татозих Е1зсВег. 14. р. 22, № 5. 

1837. Натгтоайе; 4154ап$ Е1зсвег. Огуслост. 4а Соиу. 4е Мозсоц; р. 161, фаЪ. 37, Во. Г. 

1837. Аи/орота пиеттейа ЕтзсВет. 14. р. 162, 42Ъ. 27, 65. 5. 

1815. Зутпоорога @45ат; Ггопз4а]е М. У. К.; р. 592. 

1846. НатгтойИез @151ап$ КеузегПпз. Реёзспога-Гала; р. 174. 

Въ матерлаль, которымъ я располагальъ, полипняки этого вида отсутствовали. Нахождене 
его въ каменноугольныхь отложешяхъ западнаго склона Урала, именно въ нижнемъ отдфлЪ 
этой системы, констатировано Лонеделемъ и Кейзерлингомъ. 

Мьстонахожденя: Пермекая губершя: около Шлимской пристани, на р. Чусовой 

(Лонедель). Вологодекая губершя: р. Иличь (Кейзерлингъ). 

\угшеорога сошега КеузегИио. 

Табл. [, фиг. 5—7. 

1846. НагтойЙех соп][етиз Кеуз. УМ1ззепзсва_ све ВеофасЬвапееп аа{ етег Ве!зе ш аз Реёзсвога-Гала. 

р. 172 а: Ая 

1860. Е1сп\а14. Геаеа Воззз1са, Уо1. Г, р. 501. 

1861—1863. .и@\1=. В. Имг Ра]аеопфо]о1е 4ез Ога!з. РаЛаеопостарЫса. Ва. 10, р. 218, 425. ХХХШ, 

Во. 1—7. 

1873. Зутпдорота ратаИёа (рахё) Гуровъ. Органическ1е остатки донецкихъ каменноугольныхь осадковъ. 

стр. 22. 

Графъ Кейзерлингъ установиль эту форму по экземплярамъ, происходящимь изъ 

известняка нижняго отдфла каменноугольной системы, выступающаго на рфчкь СоплюесЪ, 

приток$ р. Печоры. Въ моемъ распоряжени находится небольшой полипнякъ этого вида, 

происходяший также изъ этой мфетноети, привезенный мною въ 1874 году. Полипняки этого 

вида очень разнообразной формы и обыкновенно небольшихъ размфровъ. Часто полипняки 
эти являются шаровидными, но встрфчаются также грибовидные, эллипсоидальные и непра- 
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вильной формы. Наибольшй шаровидный полиинякъ, изъ бывшихъ въ моемъ распоряжении, 
достигаль 18 с. ш. въ даметрЪ. Отдфльныя цилиндричесмя, очень удлиненныя, ячейки, 
слагаюния полинняки этого вида, располагаются обыкновенно болфе или менфе правильно, 

расходясь изъ одного центра, но ветрфчаются также и полипняки съ болбе или менфе рЪзко 

выраженным параллельнымъ расположешемъ ячеекъ. Въ одномъ изъ полинняковъ этой формы, 
доетавленныхъ А. И. Карпинскимъ изъ окрестностей Каменскаго завода, на р. Шести, 
ячейки расположены почти вертикально по серединЪ полипняка (имфющаго форму призмы съ 
неправильнымь четыреугольнымь разрфзомъ) и отклоняются по бокамъ въ правую и лЪвую 
стороны. Полиннякъ этотъ изображенъ на рисункЪ въ уменьшенномъ видЪ. Дламетръ ячеекъ 
не превышать 1 шш., но при ихъ основашяхъ онъ уменышается до 0,75 ши. Ячейки, то 
несколько изогнутыя, то прямыя, группируются въ полиннякахь не одинаково: онф распола- 
гаютея въ одномъ и томъ же полипнякЪ то скученно, то парами, то четковидно, такъ 
что между 4—5 парами ячеекъ образуются полныя пространства. Такое расположеше 
ячеекъ напоминаеть расположеше ихъ въ полиннякахъ коралловъ рода Найузея. Сосфдия 
ячейки обыкновенно очень сближены и въ большинств$ разстояше между ними около 0,5 т. 
Боковыя, соединительныя, трубочки очень сближены — разстояше между ними обыкновенно 
равно 1 шт.—, но какъ исключеше эти трубочки ветрфчаются и на разстояне до 2 ши. 
На поперечныхь разрфзахъ ячеекъ хорошо видны очертаня воронковидныхъ потолочковъ, 
которые можно наблюдать и въ продольныхъ разрфзахъ. Графъ Вейзерлингъ первый наблю- 
далъ очерташя чашекъ ячеекъ этого вида; онъ говорить, что ячейки на концахъ имЪютъ 
неправильнаго очерташя бортовидныя уширешя. Прибавлю къ этому, что въ центрф такахъ 
чашекъ всегда видны концентричесяя очерташя нЪеколькихъ воронковидныхъ потолочковъ, 
обращенныхъ заостренными концами книзу. Проф. Гуровъ, соединивний Буг. сопфета Кеуз. 
съ буттдорога рагайаа Е1зеВ., поетупилъ неосновательно, и мнф кажется вполи необхо- 
димымъ вмфетф съ Графомъ Вейзерлингомъ признавать самостоятельность этой формы, 
имфющей устойчивые признаки. Я не ветртиль въ обширномъ матералЪ, который находился 
у меня подъ рукой, такихъ полипняковъ, которые представляли бы переходы отъ 5. сонет 
Кеуз. къ ©. рагайеа Е1зей. Богатый матермаль, бывиий у меня подъ руками, даль миф 
возможность прослдить способъ разроставшя полинняковъ этого вида. Въ начал полиннякъ 
соетоитъ изъ стелящихся горизонтально, довольно короткахъ и нфеколько изогнутыхъ ячеекъ, 
въ общемъ образующихъ петлевидную сфть. Только послЪ образовашя этой сЪти, новыя ячейки 
начинаютъ возрастать вертикально, оставаясь параллельными въ случаЪ значительной площади 
петлевиднаго основашя, а при небольшой площади его, расхолясь изъ одного центра. Въ 
первомъ случаЪ удлиненныя ячейки располагаются очень правильно параллельно, а во второмъ 
являются наклоненными другь къ другу подъ острыми углами. Дальнфйшее разростане 
полипняка идеть также почковашемъ, при чемъ новыя почки являются боковыми или 
конечными. 

Этотъ видъ очень распространенъ въ известняк нижняго отдфла каменноугольной 
системы Урала, какъ на западномъ, такъ и на восточномъ его склонахъ. 
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Мъстонахождеше: Пермская губершя: р. Усьва (Людвигъ); р. Чусовая, дер. Волегова 
(Меллеръ), около Уткинекаго завода и ниже дер. Родиной (Штукенбергъ); р. Чаньва, 
выше Костана (Кротовъ); р. Воеьва, въ 30 вер. выше Таловой (Кротовъ); р. Березовая, 

«Бфлые моха» и Ермаковъ родникъ (Кротовъ); р. Вишера, Жабкинъ камень и ниже устья 

Щугора (Кротовъ); Быстрый логъ, въ Плимекой дачЪ (Волл. Горнаго Института); р. Усьва, 
близь нижнихъ пороговъ (Грюневальдтъ); Выновскш заводъ, выше пруда (коллекщя Казан- 

скаго Университета); Выновекая дача, р. М. Ломовка (Краснопольск!); Каменск! заводъ, 

р. Исеть (Штукенбергъ, Карпинек1й, Гебауеръ). Уфимская губершя: р. Сикашты 
(Коллекшя Горнаго Института); р. Инзеръ, въ 14-ти веретахъ отъ дер. Сыскановой (Коллекщя 
Горнаго Института). Вологодская губершя: р. Подчеремъ, притокъ р. Печоры (Коллекщя 

Горнаго Института); р. Соплюеса, притокъ Печоры (Кейзерлингъ, Штукенбергъ). 

Аугшеорога ггае 8 КеузегИ по. 

Табл. Г, фиг. 8—9. 

1846. Наттойез дтас 5 Кеузег!1по. М\155. ВеоЪ. ащ ешег Ве1зе ш аз РеёзсВога-Гала, р. 175, фа#. ТП, 
Во. 4, 4 а. 

1851. Зутёпдорота тейсш аа Еажатгаз её Налше (рат). Ро]. №05. 4ез 4ег. ра]. р. 291. 

1852. Зугтдорота теисшаа Е4амат4з её На1те (раг®. Вги. 3. сога1з. р. 162, р]. 46, Ис. 1. 

1860. буттдорота тейси![аа Е1сь\ма1@ (раг®). 1. Возяса Уо]. Т. р. 499. 

1861—63. НагтоаИез; тати[о5и$ (Рахк) га4\1е. Райлаеотостар са. Ва. 10; р. 219, $. ХХХТУ, 85. 1—6. 

1873. Зуттдорота ратаЦеа (рат) Гуровъ. Органичесвые остатки донецкихь каменноугольныхъь осадковъ, 

стр. 22. 

Полипняки этого вида обыкновенно неправильно шаровидной формы, съ очень изогнутыми 
ячейками, расходящимися изъ одного центра. Въ обломкахъ полипняковъ этихъ отношенй, 
конечно, не видно. Отдфльныя ячейки цилиндричесяя, съ даметромъ отъ 1,1 шт. до 

1,25 шш.; онф расположены въ полиннякахъ довольно скученно, такъ что разстояня между 
ними колеблятся между 0,75 шш. и 1 ши. Й туть ячейки также иногда группируются 
парами, и, располагаясь четковидно, образуютъь полыя пространства угловатаго очертания. 
Поперечныя трубочки, соединяющия ячейки, располагаются на разстояни около 2 шт., ч$мЪ 
эта форма и отличается весьма рЪфзко отъь Зуг. сопре" а Кеуз. Въ хорошо сохранившихся 
экземплярахъ стфнки ячеекъ обнаруживаютъ продольную бороздчатость и сближенныя коль- 
цевыя утолшеня. Въ горизонтальныхъ разрфзахъ, или изломахъ ячеекъ, замфтны концентриче- 
свя очерташя воронковидныхъ потолочковъ. 

Эта форма распространена въ известняк нижняго отдфла каменноугольной системы 
Урала. 

Мветонахожденя: Вологодская губершя: р. Соплюсса, притокъ р. Печоры (Кейзер- 
лингЪъ, Штукенбергъ). Пермская губервя: р. Б. Вынъ, Красный камень, а также правый 
и лвый берега р. Б. Кына, выше Ёраснаго камия (Враснопольский); р. Восьва, правый 
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берегь, выше жилыхъ помфщешй Любимовекихъь копей (Краснопольекий); р. Вишера, 

выше Моховаго, около устья Ябруски и 'Табкинь камень (Кротовъ); р. Колва, 
камень Сфлунъ, выше устья р. Таловой (Кротовъ и ИШвановъ); р. Чаньва, выше 

пещеры (Кротовъ); Луньевекая копь (ИвановъЪ); Плимская дача, Быстрый лолъ и развф- 
дочная лишя ар, № 14 (Меллеръ); Востанемй рудникъ, Всеволодовильвинской дачи 

(Кротовъ); въ 3 верстахъ оть Кыновскаго завода, по дорогб въ дер. Кормовище (Красно- 
польск!й); р. Яйва, рудникъ Всеволожекихъ (В ротовъ); р. Чусовая, лБвый берегъ, камень 

Боець и ниже Межевой Утки (Краснопольский), лБвый берегъ, близь Вашкура (Красно- 
польск! й); Каменский заводъ (Штукенбергъ и Карпинск!й}. Уфимская губершя: Симеюи 
заводъ (Чернышевъ); р. Ай, ниже деревни Разбойниковой (Чернышевъ). 

\угтеорога рага|ёа ЕтзеЙег. 

Табл. Г, фиг. 10—11. 

Синонимика этого вида и характеристика приведены въ моей монографии: Кораллы и мшанки верхняго 

яруса средне-русскаго каменноугольнаго известняка. 

Зуттуорога рагаЦеа Е1лзсВ. наиболфе значительно распространена въ известняк 
нижняго отдфла каменноугольной системы, какъ на западномъ, такъ и на восточномъ склонф 
Урала. Въ верхнемъ горномъ известнякф Урала она ветрфчается сравнительно рфдко. Эта 

форма также довольно распространена въ известняк верхняго отдфла каменноугольной 
системы Тимана. Отдфльныя ячейки полипняковъ этого вида изъ известняка верхняго каменно- 
угольнаго отдфла Урала имЪютъ дламетръ нЪсколько меньше 2 шт., а именно 1,5 и 1,75 шт. 

Впрочемъ, таше размфры ячеекъ встрфчаются и въ полипнякахъ изъ нижняго отдфла каменно- 
угольной системы Урала. За принадлежность этихъ полинняковь къ ©. ра’аЙеа Е1зей. 
говорятъ небольшя разетояшя между ячейками, которыя рфзко отличаютъ эту форму отъ 
и. тенсшиоа во14Т. 

МУъстонахождешя: Нижнй отдфлъ Урала. Пермская губершя: р. Восьва, Дыроватый 

камень, ниже Еловаго острова (Ивановъ); Луньевская копь (Ивановъ); правый берегь Архан- 
гелопашийскаго пруда, ниже устья р. Сфверной (Ераснопольский); р. Чусовая (М. У.К.); р. 
Чусовая, лЪвый берегъ у Уткинскаго завода (Штукенбергъ); Илимская дача, Быстрый логъ 
(Колл. Горнаго Института); Кыновская дача, въ 1 верст выше Враснаго камня (Красно- 
польск!й); р. Урея, притокъ Печоры (Гофманъ. Воллекшя Горнаго Шнститута); 

р. Вишера, Ябрусъ-Камень и ниже устья Щугора (Кротовъ); р. Березовая, ниже Разсыпной 

(Кротовъ); Каменсюй заводъ, р. Каменка (Штукенбергъ, Варпинсюй и Гебауеръ); 
р. Чаньва, выше Печуръ (Кротовъ); р. Синара, д. Казакова (Карпинский); Илимекая дача 
(Лонсдель); Александровская дача (Людвигъ). Уфимская губер.: р. Ай, ниже дер. Раз- 
бойниковой (Чернышевъ). Вологодская губершя: р. Соплюееа, притокъ Печоры (Вейзер- 
лингъ). Верхний отдфль Урала. Пермская губерния: р. Косьва, Жернаковъ камень (Кротовъ); 
р. Ульвичь (Кротовъ); р. Язьва, ниже Коноваловой (Кротовъ): р. Яйва, ниже устья 
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Воронихи (Кротовъ); р. Березовая, Каменные столбы (Кротовъ); р. Вишера, противъ 
деревни Писаной (Кротовъ). Уфимекая губершя: р. Юрезань, правый берегъ, выше хутора 

Морозова, лЪвый берегъ, ниже деревни Шамратовой, въ 2-хъ веретахъ ниже Улу-Кычидышь, 
въ З-хъ верстахь ниже устья Вергазы и въ 0,5 в., ниже устья р. Маты (Чернышевъ); 
гора Вагырбакъ (Чернышевъ). Верхшй отдфлъ Тимана. Архангельская губершя: р. Индига 
(Штукенбергъ); р. ББлая (Кейзерлингъ, Чернышевъ, 317); устье р. Щелихи, притока 

р. Индиги (Штукенбергъ, Чернышевъ, 834 Б); р. Волонга (Чернышевъ, 373 4); 

р. Печерская Пижма (Чернышевъ, 857); р. Цыльма (Чернышевъ, 454 и 455); р. Ухта 
(Чернышевъ, 934). Вологодская губерния: Южная Мылва (Чернышевъ, 594 и 601). 

\Мугтеорога гапиоза Со14Ёи$$. 

Табл. Г; фиг. 12—13. 

1826. Зуг!(тдорота тати[оза Со1аЕ. Рег. @егт. Т. Г; р. 76, р]. 25, Ве. 7 (1862. Т. Г;р. 71, р. 25, ве. 7). 

1836. Зугтдорота тати1оза РВИПрз. @ео]. оЁ УотКз. Т. Ш; р. 201, р|. 2, Во. 2. 

1843. Зугидорота татишйоза Рог оск. Верогё ес. р. 357. 

1844. (1862) буттуорота тати{10за М’Соу. БЗупорз1з егс. р. 190. 

1846. НагтойИе; тати1о5и5 Кеузег1пе (рат). Рефзспога-Гапа, р. 174. 

1857. Зуттдорога тати[оза Еамагаз её Налште. Ро] 10$. 4ез фегг. ра|., р. 209. 

1852. бутдорога тати{оза Ем. её Налте. Вги №033. сога]з, р. 161, р|. 46, Во. 3. 

1860. Зугтдорота тати{оза Е1лсвма]4. 1. Возясва. Т. Т. р. 488. 

1869. буетпдорота татийоза Кав1В. Дейзеве\ 4ег О. Сео]. Сезе!., р. 189, р|. 2. Ве. 7. 

1872. б5неидорота тати[1оза Коп1иск. Весрег. зиг 1е5 апип. №55. сахЪ. 4е 1а Ве]о1аце. 1 ратё. р. 126, 

р. ХИ, 65. 2. 

Нолипняки этой формы достигаютъ довольно значительныхъ размЪровъ и имфютЪ непра- 
вильно шаровилную или эллипсоидальную форму. Отдфльныя ячейки, слагающия полипняки 
этого вида, расходятся отъ основашя подъ острыми углами, слабо изгибаясь, и по временамъ 
почкуются. При основанш полипняка ячейки бываютъ очень изогнуты и образують петлевид- 
ную сЪть. Дламетръ ячеекъ обыкновенно равенъ 2,5 — 3 ш. и только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ 2 шт. Въ ячейкахъ замфтны воронковидные потолочки, а также и пролольные ряды 
очень короткихь иголъ. Людвигь, замфтивиий первый эти ряды иголъ, насчиталь ихъ 36. 

Я имфлъ также случай наблюдать эти образования на прекрасно сохранившемея экзем- 
плярь у. гати4оза бо|4Р., найденномъ на р. Вишерь, ниже устья р. Щугора. Наружная 
поверхность ячеекъ, располагающихся на разстоянш около 9 тт., обнаруживаетъ продольную 
бороздчатость и поперечныя, слабо выраженныя, вздумя. Горизонтальныя трубки, соединяю- 
ия ячейки, расположены на разстоянш 5 мт. другъ отъ друга, но разетоямя между ними 
бываютъ и нЪсколько болЪе. 

Эта форма распространена какъ въ нижнемъ, такъ и въ верхнемъ отдфлф каменноуголь- 

ной системы Урала, а также и въ верхнемъ отдфль ея на Тиман$. 
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Местонахожденя: Нижнй отдфлъ. Вологодская губ.: р. Совлюеса, притокъ р. Печоры 

(Графъ Кейзерлингь, Штукенбергъ). Пермская губершя: р. Чусовая, лЪвый берегъ. 

въ 1,5 верст. выше Киселевой (Краснопольск!й); Луньевекая вЪтвь Уральской жел?з- 

ной дороги, въ 97 верстахъ отъь станши Чусовой (Краснопольский); правый берегъ 

пруда Архангело-Пашийскаго завода, ниже Сфверной (Краснопольск!й); р. Б. Вынъ, лфвый 

берегь, ниже деревни Кержаковой (Враснопольекий); Кыновсюй заводъ, Закрасовски 
рудникь (Краснопольск!й); р. Вишера, ниже устья р. Пугора (Ёротовъ); р. Чаньва, 
выше Печуръ (Кротовъ); Илимская дача, по развфдочной лиши 40, шурфъ № 12 

(Меллеръ, Коллекщя Горнаго Шиститута); р. Косьва, выше Девой прямицы и выше 

Таловой (Ивановъ). Верхшй отдфль Урала. Пермская губершя: р. Яйва, ниже Воноваловой 

(Кротовъ); р. Нажма, выше устья Таловой (ВКротовъ). Верхний отдЪ.ть Тимана. Архангельская 

губершя: р. Ижма (Чернышевъ, 428). 

\Зутиеорога э1еащеа Тпотзоп. 

Табл. 1, фиг. 14—15. 

1883. буттуорота д дашеа Твошзоп. Сога]з оЁ сатЪ. зузё. оЁ Зеоат4. Ргосее тез оЁ фе рЬПоз. 

Зостефу оЁ СЛазеом. \Уо1. ХУ; р. 329, р1. ИБ Ве. 24. 

1889. буттдорота топдойса Уеп)] Ком. Венюковъь. Нижнекаменноугольныя отложеня Южной Мон- 

голли. Записки Минералогическато Общества. П серля, стр. 98, табл. П, 

фиг. 4—5. 

Полипняки ЭТОГО ВИДа состоятъ изъ удлиненныхЪ ячеекъ, ИмЪюЮЩиИхЪ 3,5—4 ШШ. ВЪ 

даметрЪ; онф удалены другъ отъ друга на разетояня отъ 14 до 7 шш. Впрочемъ, часто 

замфчаются пары болфе сближенныхь и Даже соприкасающихея ячеекъ. Въ поперечныхъ и 

продольныхъ разрфзахъ ячеекъ видны воронковидные потолочки. Разетояня между горизонталь- 

НЫМИ трубками, соединяющим и ячейки, равныхЪ имъ дламетрами, не могло быть опредълено, 

такъ какъ при длин$ ячеекъ до 3 Ст. Я МОГЪ наблюдать ТОЛЬКО одну соединительную 

трубку. Эта форма по значительности дламетра ячеекъ легко отличается отъ вефхъ остальных 

видовъ Урала. 
Небольшой обломокъ полинняка этого вида найденъ въ известнякЪ нижняго отаЪла 

каменноугольной системы Урала. Въ Шотландш этотъ видъ былъ также найденъ въ нижнемъ 

отдфлЬ каменноугольной сиетемы. Весьма интересно, что эта форма была также найдена въ 

нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ Западной Сибири, на правомъ берегу р. Томи, межл\ 

дерев. Верхне-Томской и Мокрушиной. 

\угтеорога Нойтани п. зр. 

'Габл. Г, фиг. 16—17. 

Прекрасный полиннякъ этой формы находится въ коллекци Музея Горнаго Института. 
Ячейки, слагаюния неправильно шаровидные полипняки этого вида, имфютъ длину до 
5—6 сант.; онф елабо изогнуты и довольно часто почкуются; даметръ ихъ равенъ 2,5 шт. 
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Внутри ячеекъ расположены воронковидные потолочки, а наружная поверхность ихъ стЪнки 
обнаруживаеть продольную бороздчатость. Вромф того на стфикЪ замфтны еще неболышя коль- 
цевыя взлумя, расположенныя обыкновенно около выступовъ горизонтальныхъ трубокъ, связы- 
вающихъ ячейки. Разстояше между послфдними изм$няется отъ 2,5 до 3 шт. Развите полип- 
НЯКОВЪ Этого вида начинается образовашемъ петлевиднаго сплетешя, изъ очень изогнутыхъ 
ячеекъ, а затБмъ уже начинаютьъ появляться вертикально стояцияя чейки, расходящуяся 
подъ острыми углами какъ бы изъ одного центра. Ячейки вообще очень сближены и разстоявшя 
между ними не превышаютъ 2 шш.; обыкновенно же онф около | пит. Эта сближенность 
ячеекъ и частое почковаше ихъ вызываютъ образоваше между ними полыхъ пространствъ, 
хорошо замфтныхъ на наружной поверхности полинняковъ. Эти полыя пространства имфютъ 
неправильно округлыя очерташя до 1,8 сант. въ дамегрь. Оть 5. рагаНеа Е1зеВ. и отъ 
5. гат 40а о АГ. установленная мною форма отличается даметромъ ячеекъ, разстоящями 
между соединительными горизонтальными трубками и разстояшями между ячейками. Экземп- 
ляръ полинняка, бывшаго въ моемъ распоряжени, частью покрыть полипнякомъ ©. сонет а 
Кеуз., облекающимъ его въ видЪ корки, имвющей до 2 шш. толщины. 

Полипнякъ этого вида найденъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала, судя по 
совмфстному нахождешю съ 5. сопуег Кеуз. 

Мстонахождеше: Пермекая губерыя. Къ сожалфнио, этикеть во время пересылки 
утраченъ. 

Мугтеорога игайса п. р. 

Табл. Г, фиг. 18—19. 

Полипняки этого вида имфютъ неправильную форму. Боле или менфе изогнутыя, удли- 

ненныя и обыкновенно соприкаваюнщияея, цилиндричесяя, ячейки, по временамъ почкуясь, 

расходятся изъ одного центра, находящагося при основанш полипняковъ. Стфика ячеекъ, 

имфющихъ отъ 1 до 2,5 мт. въ маметр$, довольно толстая. Чашки ихъ окружены неболь- 

шами, нБсколько отогнутыми, бортами. Ячейки, слагаюния полипняки этого вида, какъ уже ска- 

зано, обыкновенно сближены; при уетьяхъ етфнки ихъ весьма часто даже совершенно плотно 

соприкасаются другъ съ другомъ, такъ что получаютъ угловатыя очерташя. Съ поверхности 

стБнка ячеекъ обнаруживаеть довольно рфзко выраженныя и весьма сближенныя кольцевыя 

вздутмя и продольную бороздчатость, выраженную не р5зко. Внутри ячеекъ замфтны воронко- 

видные потолочки. Я замфтиль на внутренней поверхности ячеекъ еще продольныя ряды 

маленькихъ бугорковъ, число которыхъ, къ сожальню, опредфлить неудаловь. Горизонталь- 

ныя трубочки, соединяющия ячейки, не многочислены, такъ какъ ячейки часто почкуются; 

разстояшя между ними достигають 3 ши. 

Этотъ видъ распространен въ нижнемъ и верхнемъь каменноугольномъ пзвестняк$ 

Урала и въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ Тимана. Эта форма найдена также и въ 

Западной Сибири, на р. Томи, между деревнями Верхней Томекой и Мокрушиной. 
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Мьстонахождешя: Уралъ. Нижний каменноугольный известнякъ. Пермекая губерния: 
Востанскй рудникъ, въ Всеволодовильвинской дачь (Ёротовъ). Верхый каменноугольный 
известнякъ. Пермская губершя: р. Усьва (Ивановъ). Тиманъ. Архангельская губерня: 
р. Цыльма (Чернышевъ, 158). Въ видЪ валуна этотъ видъ найденъ на р. Печор (Штукен- 
бергъ). 

Мугтеорога герен$ п. зр. 

Табл. Т, фиг. 20—28. 

Полипняки этого вида предетавляютъ стеляпияся формы; основашемъ ихъ служатъ 
петлевидныя сфти, разстилаюнияся болфе или менфе горизонтально, которыя уже высылаютъЪ 
кверху изгибающияся, вертикальныя, ячейки, дламетромъ равныя 1,5 шт. Разстояшмя между 
этими вертикальными ячейками измфняются отъ 1,5 до 4,5 шш, а длина ихъ не превышаеть 
1,5 шш. Соединеше ячеекъ горизонтальными трубочками встрЪчается только весьма рЪдко. 
Внутри ячеекъ замфтны воронковидные потолочки, выступающие совершенно ясно на попереч- 
ныхъ изломахъ. Наружная поверхность ячеекъ обнаруживаетъ слабо выраженную продольную 
бороздчатость и кольцевыя перетяжки, чередующияся съ слабыми вздумями. Весьма часто 

нфсколько полипняковъ этого вида группируются другъ надъ другомъ этажами. 
Этотъ видъ найденъ мною еще въ 1874 году въ верхнемъ каменноугольномъ известнякъ 

камня Ветлана, на р. Волв$; онъ распространенъ только въ этомъ горизонт$ каменноугольныхъ 
отложений западнаго склона Урала. 

Мьстонахожденя: Пермекая губершя: р. Колва, камень Ветлань (Штукенбергъ), 
камень Боецъ (Кротовъ) и Дивй камень (Ивановъ и Кротовъ); р. Ульвичъ, Син 
камень (Кротовъ); р. Язьва, Ветлансый камень (Кротовъ), р. Вишера, Кедровый камень 
(Еротовъ); р. Березовая, камень Кырнышъ (Кротовъ). 

Мугтеорога гейешафа бо14Газ$. 

Табл. Г, фиг. 24—95. 

1826. буттдорота тейс ща Со 1АРазз. Рег. Сегтап. Т. Г; р. 76, р. 95, Вя. 6 (1862. Т. Г; р. 72, р1. 95, 

Во. 8). 

1836. Зугтдорога тейсщ аа РЕИИрз. @ео]. о# Уотк. Т. П; р. 201. 

1843. бутпдорота тейсшоиа Рог осК. Веротё е{с.; р. 337, р|. 22, ве. 7. 

1844 (1862). Зуттдорота тейсщаа М’Соу. Зупорз1з о {1е сатфоп Юз. оЁ геала; р. 189. 

1846. буттдорота ратаИеа (Е1зсв.) КеузегНис (рат). ВеоЪ. ааЁ етег Ве1зе ш 4аз Ре{зсвога-Гапа;р.178. 

1851. буттдорота тейси]аа (рат) М. Еамагаз её На1те. Ро]. Юз. 4ез фег. ра].; р. 291. 

1852. Зуттдорота тейсшйаиа (ра) М. Еамагаз её На1ште. Вги. №03. Сот.; р. 162, р. 96, Вс. 1. 

1860. Зугтдорота тейсийаца (рахе) Е1свуа14. Т.. Возяса, Т. Г, р. 499. 

1872. буттдорота тейсшаа Коп1псК. (рагё) Мопу. Весь. заг 1ез апйп. №05. ес. Ратё. Г, р. 123, р|. Х№ 
Во. 7 её р. ХП, Не. 1. 

1886. Зуттдорота тейсша(а Вотег (рат). Г. сеоспозиса; р. 496. 

Разнообразной формы ПОЛИПНЯКИ ЭТОГО Вида (неправильно шаровидные, эллипсоидальные 

| пластинчатые) состоять изъ болфе или менфе удлиненныхъ, цилиндрическихъ, ячеекъ, не 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. Э 
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рЪдко достигающихъ даметра въ 1,5 шш. Въ ячейкахъ, кромф воронковидныхъ потолочковъ, 
нЪкоторые авторы указываютъ существование маленькихъ иголъ, расположенных 20—24 
вертикальными рядами. Наружная поверхность ячеекъ этого вида, обыкновенно довольно значи- 
тельно изогнутыхъ, хотя въ общемъ болфе или менфе параллельныхъ въ пластинчатыхъ полип- 
някахъ, обнаруживаетъ слабо выраженную бороздчатость. Разстояня между ячейками, часто 
довольно сближенными, колеблется отъ 2 до 4 шш. Поперечныя трубочки, соединяюния 

сосфдыя ячейки, удалены другъ отъ друга на 5—6 шт. Наружная поверхность ячеекъ обна- 
руживаетъь кромф продольной слабо выраженной бороздчатости еще и поперечныя кольцевыя 
вздумя и перетяжки. Эту форму нфкоторые авторы соединяютъ съ 5. рагайа ЕлзЬ., но 
5. генсшоа бо|4Т. легко отличить отъ вида, установленнаго Фишеромъ-фонъ-Вальд- 

геймъ, если обратить внимаше на менышй дзаметръ ячеекъ ея и на болЪе значительныя раз- 
стояня между ячейками, слагающими ея полипняки, а также на болфе значительныя разстоя- 
ня между поперечными соединительными трубками. Въ началЪ возрасташя полинняки 5 у7и- 
дорога тейсшоа @о1АГ. образуютъ стелящуюея петлевидную сЪть, отъ которой уже подни- 
маются вертикальныя ячейки. 

Эта форма распространена въ нижнемъ и въ верхнемъ каменноугольномъ известняк 
Урала, а также и въ верхнемъ каменоугольномъ известняк Тимана. 

Мъетонахожденя: Нижшй отдфлъ Урала. Пермская губершя: р. Щугоръ, ниже р. Берез- 
ничной и выше Сундуковъ (Кротовъ); р. Усьва, ниже пороговъ (Грюневальдтъ, Коллекщя 
Рорнаго Института); р. Восьва, Ямжицкая слюда, выше Таловой (Ивановъ); Кизеловскй 
заводъ, р. Кизелъь, ниже пруда (Ивановъ); лБвый берегъ р. Вына, ниже дер. Вержаковой 

(Краснопольск!И). Вологодекая губершя: р. Соплюсса (Штукенбергъ). Верхний отдфлъ 
Урала. Пермская губершя: р. Колва, Дивй камень (Кротовъ), Ветлакъ камень (Штукен- 
бергъ) и камень Боецъ (Кротовъ); р. Вишера, Кедровый камень (Кротовъ); р. Язьва, Вет- 

лянсюй камень (Кротовъ). Верхнй ‘отдфль Тимана. Архангельская губершя: р. Цыльма 

(Чернышевъ, 458 Ъ). 

Уугшеорога сарШасеа Го у. 

Табл. Г, фиг. 25—97. 

1861—1863. НаттойИез сарИасеих па4\1е. Гог Ра]аеоп{о]ос1е 4ез Ога?з. Райаеотостарса. Ва. ХГУ; 

р. 220, 4аЁ. ХХХУ, Но. 1—4. 

Полииняки этой формы, установленной Людвигомъ, неправильно шаровидные или пластин- 
чатые. Высота (толщина) пластинчатыхъ полипняковъ достигаеть 8 сш., а маметръ непра- 
вильно шаровидныхь 5—6 сш. Въ пластинчатыхь полиннякахъ отдфльныя ячейки распола- 
гаются параллельно и только слабо изогнуты, а въ полипнякахъ шаровидныхъ онф расходятея 
изъ одного центра и мфстами сильно изгибаютея. Отдфльныя ячейки, какъ и у другихъ формъ 
этого рода, цилиндричесыя съ очень незначительнымъ дламетромъ, равнымъ (0,25—0,3 шит. 
Этимь бу’орога сарасея Ги4. весьма рЪзко отличастся отъ буг. сопроа Кеуз. 
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и нёкоторыхъ другихъ формъ. Вонцы ячеекъ, около чашекъ, по указанию Людвига, несколько 
сжаты. Въ ячейкахъ обыкновенно можно отличить концентричесюя очертамя разрЪзовъ 
воронковидныхъ потолочковъ. Ячейки, слагаюция полипняки этого вида, очень еближены, такъ 
что разстояшя между ними не превышаютъ 0,3 шт. Трубочки, соединяющия ячейки, также 
очень сближены; разстояше между ними не превышаетъ 0,5 шт. 

Эта форма встрЪчается довольно р$дко въ нижнемъ каменноугольномъ известняк 
западнаго склона Урала. 

Мьетонахожденя. Пермекая губершя: р. Усьва, нижше пороги (Людвигъ, Красно- 
польский, Ивановъ); Востансый рудникъ, Всеволодовильвинской дачи (Кротовъ). 

\угтеорога Туспегпузе Нему! п. зр. 

Табл. [, фиг. 28—30. 

Полипняки этого вида неправильно эллипсоидальной формы и сравнительно небольшихъ 
размвровъ. Въ моемъ распоряжении находилея экземпляръ, доставленный 0. Н. Черныше- 
вымъ, болышй лламетръ котораго достигалъь 10 сш., а менышй 8$ сш. Ячейки, слагаюцщия 

полипняки этого вида, обыкновенно очень сближены и мномя изъ нихъ даже соприкасаются. 
Исходя изъ одного центра, весьма изотнутыя ячейки, непревышая длиной 1 ст., расходятся 
во всЪ стороны и часто почкуютея. Дламетръ ячеекъ этой формы измфняется отъ 1,25 до 
1,75 шт. При устьяхъ чашекъ стЪики ячеекъ нфеколько отогнуты и образуютъ неболыше 
борты. Въ ячейкахъ наблюдаются воронковидные, весьма сближенные, потолочки. КромЪ того, 
въ нихъ наблюдаются еще продольные ряды маленькихъ иголъ. Наружная поверхность ячеекъ 
покрыта тонкими продольными бороздками и обнаруживаетъ довольно рЪзко выраженныя коль- 

цевыя вздутя. Очень коротмя торизонтальныя трубочки, соединяюция ячейки, расположены 
на разстояне 1 шт. другъ отъ друга. Этотъ видъ отличается весьма рЪзко отъ всфхъ извЪет- 
ныхъ формъ рода бу’идорога. Распространеше этого вида ограничено верхнимъ отдЪломъ 
каменноугольной системы Урала. 

Мьстонахождеше. Уфимская губершя: правый берегь р. Юрезани, ниже деревни Шам- 
ратовой (Чернышевъ). 

\угшеорога регинапа п. 3}. 

Табл. Г, фиг. 81—32. 

Полипняки этого вида имфютъ неправильную форму и довольно значительные размфры. 

Въ моемъ распоряжеши находилея эллипеоидальной формы полипнякъ, длинный даметръ ко- 

тораго имфль 15 ст. Полипняки этого вида слагаются изъ короткихъ, цилиндрическихъ, 

ячеекъ, болфе или менфе изогнутыхъ и очень часто дающихъ почки. Эта особенность обуелов- 

ливаетъ петлевидность и вообще неправильность ихъ расположеня. Дламетръ ячеекъ изм$- 
о 
Э 



90 А. А. тукЕНБЕРГЪ. 

няется отъ 1,5 до 2 шш. Разетояня между отдфльными ячейками очень измфнчивы и часто 
он бываютъ сближенными и даже соприкасающимиея. На горизонтальныхъ разрфзахъ ячеекъ 
видны концентричеемя очерташя воронкообразныхь потолочковъ. Стфнки ячеекъ не обнару- 
живаютъ какихъ либо особенностей скульштуры. 

Эта форма распространена въ верхнемъ каменноугольномъ известнякв Урала. 

Мрстонахождешя: Пермекая губершя: р. Кишерка, притокъ р. Сылвы, около деревни 
Шарашиной (Штукенбергъ); Суксунекй логъ, около Суксунскаго завода (Штукенбергъ). 

Катхапта пом. сел. 

Полипняки видовъ, принадлежащих къ этому роду, состоятъ изъ удлиненныхъ или ко- 

роткихъ, цилиндрическихь, нфеколько изогнутыхъ, ячеекъ, изрфдка образующихъ почки и 

велбдетые этого развфтвляющихся дихотомически или вилкообразно. Соединене ячеекъ у 

этихъ формъ проиеходитъ поперечными трубочками. Трубочки эти, располагаясь мутовчато, 

иногда соединяютъ только непосредственно сосфдшя ячейки, иногда же онф даютъ отростки, 

идупие еще и къ другимъ ближайшимъ ячейкамъ. Въ общемъ, сиетема соединительныхъ бо- 

ковыхъ трубочекъ образуеть петлевидную сфть между ячейками. Эти системы боковыхъ 

соединительныхъ трубочекъ расположены между ячейками по всей ихъ длинф. Въ сожалфнию, 

формы, относящияся къ этому новому роду альшонарий, сохранилиеь только въ видф отпечат- 

ковъ или въ видЪ кремневыхъ отливовъ, такъ что о внутренней структур$ ихъ нельзя соста- 

вить опредфленнаго представлешя. На нфкоторыхъ отливахъ ячеекъ сохранились, впрочемъ, 

ясныя продольныя бороздки. Въ большинетв?; случаевъ верхше концы этихъ кремневыхъ отли- 

вовъ ячеекъ обломаны, но иногда они представляются заостренными, какъ это случается на- 

блюдать и у нБкоторыхъ формъ рода у’ дорога. Полипняки видовъ этого рода не дости- 

гаютъ значительныхъ размфровъ, но имфютЪ разнообразныя формы. При неправильно-округ- 

лыхъ и эллинсоидальныхъ формахъ полипняковъ, ячейки расходятся изъ центра, а у полипня- 

ковъ цилиндрическихъ, пластинчатыхъ или неправильно желвакообразныхъ, ячейки распола- 

гаютея неправильно и часто бываютъ сильно изогнуты. 

Кагаша ве>апиззйта п. зр. 

Табл. ТУ, фиг. 2. 

Полинняки этого вида имфютъ полуэллипсоидальную форму, съ плоскимъ или сплющен- 
нымъ основанемъ. Величина ихъ варируетъ: наибольший полипнякъ, изъ бывшихъ въ моемъ 
распоряжени, имфлъ длинный даметръ въ 130 шш., а высота его достигала 80 шт. Ци- 
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линдричеемя ячейки полинняковъ этого вида, болфе или менфе удлиненныя, нфеколько изог- 
нутыя, расходятся изъ одного центра, расположеннаго по ередин$ ихъ сплющеннаго основания. 
Разростаясь, ячейки раздфляются путемъ почкованя, дихотомичееки, при этомъ онф поете- 
ненно расходятея. Д'аметръ ячеекъ достигаеть 3 шш., а разстояше между ними измфняется 
оть 2 до 5 шш. Соединеше ячеекъ происходить по всей длинЪ ячеекъ цилиндрическими боко- 
выми трубочками, расположенными мутовчато и расходящимися въ разныя стороны. Разетоя- 
не между ними около 1 шт. Трубочки эти чаето развфтвляются и въ общемъ образуютъ пет- 
левидную сЪть между ячейками; ламетръ ихъ не превышаеть 1 шт. Сохранение полипняковъ 
этого вида двоякое: мнЪ извфетны ихъ отпечатки въ доломитв, въ видЪ цилиндрическихъ по- 
лостей, соединенныхъ сфтью поперечныхь полыхъ цилиндрическихь каналовъ, а также и 
отливы — наружныя ядра изъ кремня. При этихъ обстоятельствахьъ судить о внутреннемъ 
строенши ячеекъ этого вида оказывается невозможнымъ. На поверхности этихъ отливовъ ячеекъ 
въ ифкоторыхъ полипнякахъ, равно какъ и на поверхности отнечатковъ ихъ, можно наблюдать 
довольно нфжную продольную бороздчалость. 

Эта форма найдена въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 

Мъетонахождене: Нермекая губерния: р. Уфа, правый берегъ, противъ деревни Чиг- 
винцовой, ниже Красноуфимска (Штукенбергъ). 

Каташа Станема]@0 п. 5}. 

Табл. ТУ, фиг. 3. 

Полипняки этого вида, неболыной величины, имфють разнообразныя формы, являясь 
неправильно-округлыми, пластинчатыми и почковидными. Цилиндричееня, коротмя ячейки, 
составляющия ихъ, очень сближены, довольно изогнуты и часто развтвляютея путемъ поч- 
ковашя. Это обусловливаетъ меньшую правильность въ расположени ячеекъ въ полипнякахъ 
этого вида; онф также расходятся изъ одного центра. Даметръ ячеекъ равенъ 1 шт.; он 
соединяются цилиндрическими трубочками, расположенными съ незначительными промежут- 
ками по всей ихъ длинф и расходящимися мутовчато. Дламетрь этихъ трубочекъ равенъ 
0,5 шш. Разетояшя между ячейками измфняется отъ 0,5 до 1 им. Внутренняя структура 

ячеекъ не могла быть изелфдована, благодаря особенностям сохраненя полипняковъ этого вида, 

ВЪ ВИДФ отпечатковъ въ доломит или въ видф отливовъ изъ кремня. 

Полипняки этой формы найдены въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ Урала. 

Уъстонахождешя: Пермская губерня: р. Уфа, правый берегъ, противъ деревни Чиг- 
винцовой, ниже Красноуфимска (Штукенбергъ). Уфимская губершя: окрестности Стерлита- 
мака, гора Тра-тау (Агровъ). 
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Ка7аша ийттала, п. зр. 

Табл. ХУ. фиг. 2. 

Полипняки этого вида достигаютъ довольно значительныхъ размфровъ, судя по экземпля- 
рамъ, бывшимъ въ моемъ распоряжени и имфвшимъ форму толстыхъ изогнутыхъ пластинъ 
неправильно округлаго очертаня, съ закругленными краями. Толщина этихъ пластинъ дости- 
таетъ 3 шш., при длинф въ 160 шт. и ширин$ около 80 шш. Удлиненныя, цилиндри- 

чесыя ячейки, слагающия полипняки этого вида, рЪзко отличаются отъ ячеекъ описанныхъ 
выше видовъ своей мишатюрноетью; даметръ ихъ округлаго очертаня не превышаетъ 0,5 шм., 
а въ большинств$ случаевъ равна 0,25 шт. Онф очень скучены, иногда соприкасаются, и раз- 
стояшя между ними не превышаютъ 0,25 тт. Соединене ячеекъ между собой происходитъ, 
какъ и у другихъ видовъ этого рода, тончайшими трубочками, расположенными мутовчато по 
5—6, по всей ихъ длин%. Разстояня между этими соединительными трубочками очень сближены 

и непревышаютъ 0,2 тт. Сохранене полипняковъ А. ийииана такое же, какъ и полип- 
няковъ описанныхъ выше видовъ. 

Полипняки этого вида были найдены въ известняк® верхняго отдфла каменноугольной 
системы Урала. 

Мьстонахождеше: Пермекая губершя: р. Уфа, правый берегъ, ниже г. Красноуфимека, 
противъ деревни Чигвинцовой (Штукенбергъ). 

Нейоротаае. 

РуБомзНеПа \Маазеп е{ \\Меп2е] 1887. 

Полипняки формъ этого рода образуютъ инкрустирующия плаетинки и сравнительно р®дко 
полые цилиндры и конусы или сплошныя массы. Цилиндричеемя, съ двулопастнымъ или трех- 
лопастнымъ очерташемъ, ячейки соединяются призматической, трубчатой, цененхимой. Ваагенъ 

утверждаетъ, что цилиндричесяя ячейки этихъ формъ веегда двухлопастныя. Я имфлъ, однако, 
случай наблюдать и трехлопаетныя очертаня ячеекъ, а иногда и полное отсутетые лопастей. 
Въ ячейкахъ замфтны потолочки. Призматичесяя трубки цененхимы въ горизонтальныхъ 
разръзахъ пяти или шеетиугольнаго очертаншя; онф расположены довольно правильно и также 
раздфлены потолочками. Строемемъ цененхимы этотъ родъ довольно рфзко отличается отъ 
рода Резфийрога, у котораго поелФдняя состоитъ изъ изогнутыхъ, чаето колфнчатыхъ, приз- 
мочекъ, раздфленныхъ многочисленными потолочками. На горизонтальныхъ разрфзахъ ценен- 
хима рода И 5фийрога производить впечатльше тонко-петлевидной ткани. Вромф того, 
ячейки у рода Изфийрога имфютъ всегда округлое пли эллипеоидальное очерташе, но не 

лопастное. 
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ВубомузЮеНа ааа КеузегИ пр. 

1854. Плазорста (аб ма Кеузег!1пе. Зсвгепк. Везе пасв 4еп Тип4геи 4ег Залто)е4еп. Ва. П; р. 103, 

12. П, ве. 13, 14, 15. 
1860. Атсйаеорота зосаща (Е1зсВег) Е1сь ма]. 1.её. Возяса Уо1. [.; р. 408, р1. ХХУЬ Во. 3. 

1876. Еазфирота Гайизет РуБомзКу. Везсьгефиапис етег региизсвеп КогаШе еёс. Уегратаиеев 4. 

Мшега]. СбезеПзсвай ха 56. РефегзЬиго. 2 Зег. Ва. 10, р. 178. 

1874—79. Сетзорота ста Тгааёзсво14. Ка г. МуайзевК. Таф#. ХТ, Вс. 8, 8а. 

1874—79 ? Созспёит Мсйтейт (Ргоцё В) Тгаи&зсво14. 14. р. 105, (а. ХИ, Но. За, Ъ. 

1880. Еа5ирота Гайизет (РуБо\зЕ1. Вошег. Гебаеа Сеосп., р. 478. 

1888. Еазирота (аблаа (Кеузег!1п 5). Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса среднерус- 

скато кам. изв. Труды Геол. Ком. Т. У, № 4, стр. 7, табл. ГУ, фиг. 81—87. 

Полипняки коралловъ этого вида ветрфчаютея въ формф тонкихъ пластинокъ, инкрусти- 

рующихъ обломки стеблей криноидъ, кораллы, мшанки и пр., а также и въ видф само- 

стоятельныхЪ пластинЪ или ПОолыхъЪ конусовъ и цилиндровъ. Структура ПОЛИПНЯКоВЪ ЭТОГО 

вида была достаточно охарактеризована въ указанной выше монография. Остается добавить 

весьма немногое. Цилиндрическя ячейки этого вида имфють неправильно округлое очер- 

таше, или представляются дву- и трехлопастными. Въ посл днемъ случаЪ ВЪ НИХЪ ЗАамътны 

небольшя выдаюнияся продольныя стфнки. Потолочки распредфлены въ ячейкахъ не на одинако- 

выхъ разстояняхъ. Цененхима, связывающая ячейки, представляется трубчатой, призматиче- 
ской. Эти призмочки имфютъ пяти и шеетиугольное очертание и расположены довольно пра- 

вильно; онф раздфлены въ свою очередь потолочками. Въ горизонтальныхъ разр$захъ ценен- 

хима представляется довольно крупно-петлевидной. 

Эта форма ветрЪфчается въ извеетнякВ верхняго отдфла каменноугольной системы Урала 
и Тимана. 

Мветонахожденя: Уралъ. Пермская губершя: р. Колва, Ветланъ камень (Штукен- 
бергъ), полипнякъ инкрустируетъ ячейку Саша Койзсйатошг З1асК.; р. Уфа, выше при- 

стани Н. Саранинскаго завода (Штукенбергъ), полипняки инкрустируютъ обломки стеблей 

криноидъ; Аликаевъ камень, около Верхне-Саранинекаго завода (Штукенбергъ). Тиманъ. 

Архангельская губершя: р. Сула (Чернышевъ, 290 Ь); р. Индига (Чернышевъ, 433); 
р. Бълая (Чернышевъ, 131), на полиннякё ТЙапиизсия Нташсиз ЗфаеК.; р. Волонга 
(Чернышевъ, 374 А). Послёдый полипнякъ представляетъ полый цилиндръ. 

Вувом$ЮеНа МУаахеш п. зр. 

Табл. ХП, фиг. 3 и табл. ХХТУ, фиг. 7. 

Полипняки этого вида р$дко инкрустируютъ посторонше предметы (обломки стеблей кри- 
ноидъ и пр.) а обыкновенно развиваются свободно и достигаютъ сравнительно большихъ разм$- 
ровъ; они образуютъ довольно или причудливой формы полые конусы, соединенные цилиндри- 
ческими отростками, или являются въ видф полыхъ цилиндровъ, часто еплюснутыхъ. Толщина 
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полипняковъ этого вида измфняется отъ 2 до 5 шш. Ячейки полипняковъ этого вида имфютъ 
циливдрическую форму, съ неправильно округлыми, очень рёдко и слабо выраженными двуло- 
пастными горизонтальными разрфзами. Дламетръ ячеекъ нфеколько менфе 0,5 шш.; онф до- 
вольно сближены, такъ что на 1 шт. ихъ приходится 2—3. Потолочки въ ячейкахъ хорошо 
развиты и распредфлены по 3—4 на 1 шт. Цененхима состоить изъ мелкихъ призматиче- 
скихъ трубочекъ пяти или шестиугольнаго очертавя, неодинаковой величины и ифеколько 
изгибающихся; онф раздфлены въ свою очередь частыми потолочками, которыхъ на 1 шм. 
приходится 6—8. Между двумя сосфдними ячейками расположены 1—3 призмочки ценен- 
химы. Верхшй покровъ полипняковъ не могъ быть изученъ велфдстые недостаточнаго ихъ 
сохранешя. Полипняки этого вида ветрфчаютея очень часто въ видЪ ядеръ. Детали структуры 
полипняковъ этого вида хорошо отличаютъ ихъ отъ установленныхъ ранЪе видовъ. 

Эта форма встрЪчаетея въ известняк верхняго отдфла каменноугольной системы Урала. 
Мьстонахождешя: Пермская губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго завода 

(Штукенбергъ). Уфимекая губершя: р. Юрезань, въ 2,5 верстахъ ниже Сырого Валмаша 
(Чернышевъ). 

ГоопВама. Е. Н. 

ТЕТВАСОВАГА. 

тех. 

СуафВахота Меве]т 1846. 

СуаМахоша согии Упсве| т. 

1846. Суаахота сотпи Масве!1п [сопоз, 200рву$01.; р. 258, +. 59, Ве. 9. 

1851. Суафахотла сотпи Вам. А. На1те. Вг!. №053. Сога]; р. 166. 

1872. Суайатота сотпи Коп1псЕ №. Весь. зиг 1ез арии. №033. 4и %егг. сахЪ. ае 1а, Ве!юлдте; р. 10, 

$. Ш, 85. -2: 

1880. Суйахотаа сотпи Вбшег. Г.еТаеа Сеозп.; р. 395, 1. 59, Вз. 9Эа—Ъ. 

1888. Супахота сотпи ТВотзоп. Сога]$ оЁ сатЪ. зу. оЁ ЗеоЙала. Ргос. РЫ!. Зос. @]азсож. Уо1. ХТУ, 

р. 428, р1. Х, Вх. 29. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ форму рожковъ, нфеколько колфнчатыхъ, и дости- 
гаютъ длины 15 тт., при дламетр$ чашекъ въ 5—6 шш. Столбикъ плотный, сжатый съ бо- 
КоВЪ, довольно значительно выступаетъ надъ дномъ сравнительно глубокой чашки. Главная 
перегородка нфеколько менфе развита и находитея въ щели, а остальныя вполн$ развитыя, вер- 
тикальныя перегородки числомъ 37 направляются къ столбику. Между ними 18 соединяются 
еъ нимъ непосредственно, а чередующияся съ ними 19 вертикальныхъ перегородокъ недости- 
гаютъ его. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 38. Наружная поверхность стфнки ячеекъ _ 
обнаруживаетъ продольную бороздчатость. 
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Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известняк$ западнаго склона 
Урала. 

Мьстонахождене: Пермская губерыя: р. Косьва, ниже Еловаго Острова (Ивановъ). 
Окремнфлые экземпляры этой формы были извлечены изъ известняка растворенемъ. 

СуаМахоша Кгоо\ п. р. 

Табл. Г, фиг. 33 а, Ъ, с, 34; табл. Ш, фиг. 1. 

Одиночныя, въ видз рожковъ, н5сколько изогнутыя, иногда колфнчатыя ячейки этого 
вида достигають длины 15—25 шт. при даметрв чашекъ въ 9—40 шт., но обыкновенно 

ветрфчаются экземпляры менфе значительныхь размфровъ, у которыхъ лмаметрь чашекъ 
не превышаеть 5—6 шш. Глубина чашекъ довольно значительна (у экземпляра, длиной 

15 шш., она достигаеть 5 шм.); въ центрф ихъ весьма замфтно выдаются плот- 
ные, округлаго очерташя столбики, нфеколько заостренные на концахъ. Даметръ столби- 
ковъ около дна чашекъ равенъ 1 шш. Между стфикой и столбикомъ располагается 35 болфе 
развитыхъ вертикальныхъ перегородокъ, а главная мало развитая вертикальная перегородка 
расположена, какъ и у другихъ видовъ этого рода, въ щели. Болфе развитыя вертикальныя 
перегородки, числомъ 17, достигаютъ столбика. Общее число перегородокъ 36. СтБики 

ячеекъ, кромЪ слдовъ нароставя и аннуляцш, обнаруживаютъ еще продольную ребриетость, 
которая выражена рядами тупыхъ бугорковъ. Отъ вефхъ извфстныхь формъ этого рода 
0. Кто отличаются округлымъ столбикомъ. Въ первый разъ этотъ видъ былъ открыть 
мною на р. ВолвЪ въ 1874 году, и г. Вротовъ доставилъь потомъ хорошо сохранившийся 
экземпляръ его. 

Этотъ видъ распространенъ какъ въ нижнемъ, такъ и въ верхнемъ отдфлахъ каменно- 
угольной системы Урала. 

Мьстонахождешя: Нижний каменноугольный известнякъ. Пермская губершя: р. Березовая, 

Блые моха (Вротовъ). Верхшй известнякъ. Пермская губерния: р. Вишера, Ветланъ камень 
(Штукенбергъ, Вротовъ) и Дивй камень (Кротовъ); р. Березовая, камень СЪровикъ 

(Кротовъ); р. Сылва, Вленовая гора, ниже села Кашерскаго (Штукенбергъ). 

Суа$ПахопеПа по\. сеп. 

Одиночныя ячейки этихъ коралловь имфютъ форму нЪфеколько изогнутыхъ рожковъ. 
Чашка глубокая; въ ея центр$ возвышается со дна довольно толстый цилиндрический столбикъ, 
состоящий изъ радально расположенныхъ и нЪеколько закрученныхъ пластинокъ. Вертикаль- 
ныя перегородки, выступаюцщия въ чашкахъ двухъ родовъ. Вертикальныя перегородки 1-го 

порядка, кромф главной, расположенной въ шели, достигаютъ столбика и чередуется еъ вер- 

Труды Геол. Ком. Т. Х, №3. 
ь 
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тикальными перегородками 9-го порядка мало развитыми. Ни потолочковъ, ни эндотекальной 
ткани нфтъ. Отъ рода Суаёахотаа этотъ родъ отличается строешемъ столбика. 

(уаФахопеПа стас п. зр. 

Табл. У, фиг. 6; табл. УТ, фиг. 5; табл. УП, фиг. 8. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ форму нФеколько изогнутыхъ рожковъ и дости- 

гаютъ довольно значительныхъ размфровъ. Длина экземпляра, бывшаго въ моемъ распоряжении, 

достигала въ длину 40 шш., при даметрь округлаго очертамя чашки въ 18 шт. СтБнки 

ячеекъ довольно толетыя; он обнаруживаютъ неправильную аннуляцио, вызывающую морщин- 

ность поверхности и продольную бороздчатость. Чашка глубокая; глубина ея равна 12 пит. 

Со дна чашки выетупаетъь эллипсоидальнаго очертания цилиндрический столбикъ, состоящий 

изъ раллально раеположенныхъ и нфеколько закрученныхъ пластинокъ. Большой даметръ чашки 

равенъ 1 шт., а менышй— 3 шш. На внутренней поверхности стфнки чашки выступают 

вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, кромЪ 

главной, расположенной въ узкой шели, достигаютъ столбика; онф чередуютея съ вертикаль- 

ными перегородками 2-го порядка, мало развитыми и выступающими очень не много. Подобное 

отношение вертикальныхъ перегоролокъ видно и на горизонтальныхъ разрфзахъ. Чиело верти- 

кальныхъ перегородокъ въ найденномъ экземплярь равно 56; изъ нихъ 28 приходятся на пе- 

регородки 1-го порядка и столько же—28 — на перегородки 2-го порядка. Ни эндотекальной 

ткани, ни потолочковъ въ ячейкахъ нфтъ. Окремнфлую ячейку этого вила удалось прекрасно 

очистить отъ окружавшаго ее известняка. 

Этотъ видъ найденъ въ известняк® нижняго отдфла каменноугольной системы западнаго 
склона Урала. 

Мьстонахождеше: Пермская губерня: р. Чусовая, лбвый берегь, близь Исаковскаго 

острова, въ 8 верстахъ отъ Койвы (Краснопольский). 

Регила пом. сеп. 

Одиночные кораллы, имъюпие нЪсколько изогнутыя ячейки въ видф рожковъ, довольно 
значительныхъ размфровь Чашки округлыя. СОтолбики, занимающее центральную часть ячейки, 

значительныхъ размфровъ, трубчатые и полые. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Глав- 
ная перегородка развита менфе остальныхъ перегородокъ перваго порядка и помфщается въ 

шели. Остальныя перегородки этого порядка достигають столбика; онф чередуются съ менфе 

развигыми перегородками второго порядка. 
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Регииа_ 1\уапомт п. зр. 

Табл. Ш, фиг. 6. 

Одиночные кораллы, имфюшие изогнутыя ячейки въ видф рожковъ съ округлымъ очерта- 
немъ чашекъ. Длина ячеекъ достигаеть 20 шт., при даметрь чашекъ въ 15 шш. Въ 

центр чашекъ, глубина которыхъ достигаеть 8 шт., расположенъ толетый, трубчатый, 
полый, столбикъ, даметръ котораго 2 шт., а толщина стБнки не превышаетъ 1 шт. Этоть 
трубчатый столбикъ, имфющ тонко-ребристую наружную поверхность, поднимается отъ оено- 
вания ячеекъ; онъ поднимается надъ дномъ чашекъ на 3 шш., выступая въ центральной части 
ея. Главная мало развитая перегородка помфщается въ щели, расположенной въ плоскости 
симметрш, на выпуклой сторонф ячеекъ. Вертикальныя перегородки перваго порядка, болфе 
развитыя, за исключешемъ главной, числомъ 38, достигаютъ столбика около дна чашекъ, а 
выше въ самой чашкЪ, между ними и столбикомъ, остается кольцеобразное, свободное, 
пространство. Перегородки второго порядка, числомъ 39, мало развиты; онф чередуются съ 
перегородками перваго порядка и замфтны только у краевъ чашекъ. Приведенныя числовыя 
данныя были наблюдаемы на экземплярЪ, имфющемъ въ длину 20 шт., при маметрь чашки въ 
15 шш. У другаго экземпляра, имфющаго даметръ въ 12 шш., общее число перегородокъ 
было не 75, а 66. Стфики ячеекъ обнаруживаютъ продольную, слабо выраженную бороздча- 
тость, а также и слабо выраженную аннуляцию. | 

Этотъ видъ, нфсколько экземпляровъ ячеекъ котораго доставлены г. Ивановымъ, рас- 
пространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякь западнаго склона Урала. 

Мъстонахождеше: Пермская губерния: р. Губаха, около деревни Губахи (Ивановъ). 

О Вила, пом. сеп. 

Ячейки коралловъ этого рода одиночныя, коническя, нфсколько изогнутыя, съ глубокими 

чашками, окраины которыхъ имфютъ эллипсоидальное или неправильно округлое очерташе. 

Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Боле развитыя перегородки перваго порядка чере- 

дуются съ очень мало развитыми перегородками 2-го порядка. Перегородки перваго порядка 

развиты неодинаково. Между ними главная и ей противоположная, лежания въ плоскости симме- 
трш, мало развиты, а остальныя достигаютъ неодинаковой длины и располагаются перисто 

относительно двухъ первыхъ. Стфнки ячеекъ обнаруживаютъ аннуляцио. Этотъ родъ весьма 

рЪзко отличается отъ близкаго къ нему рода Рей’, какъ развитемъ, такъ и расположе- 
шемъ перегородокъ. 

(иша сагропат!а п. зр. 

Табл. П, ф. 2 и 3; табл. Ш, ф. 8. 

Одиночныя, нЪсколько изогнутыя, коничеекя ячейки имфютъ эллипеоидальное очерташе 

глубокихъ чашекъ. Длина ячеекъ достигаеть 35 шт. при наиболье длинномъ дламетр ча- 

4* 
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шекъ въ 14 шт. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Онф расположены въ верхней 

части ячеекъ не всегда правильно и часто являются недоразвитыми. На половин® высоты 

ячеекъ эта неправильность сглаживается. Болбе развитыя ‚ но не одинаковой длины, вертикаль- 

ныя перегородки 1-го порядка, чиеломъ 21 въ верхней части ячейки и 22 въ нижней части 

ячеекъ, чередуются съ 24 и 22 вертикальными перегородками 2-го порядка, едва развитыми. 

Общее число вертикальныхь перегородокъ 92. Между болЪе развитыми вертикальными пере- 

городками 1-го порядка двф — главняя и ей противолежащая, расположенныя въ плоскости 

симметрии -— развиты мене остальныхъ, которыя раеполаются около нихъ болфе или менЪе 

явственно перисто, какъ показано на рисунк$; послфдная перегородки, какъ уже сказано, кром$ 

того неодинаковой длины. Стфики ячеекъ обнаруживаютъ аннулящию. 

Этотъ видъ распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 

Мьстонахожденя: Пермская губершя: р. Уфа, въ 3-хъ верстахъ выше пристани Н. Са- 
ранинскаго завода (Коллекц. Горн. Инст., Штукенбергъ, Кротовъ): Алекаевъ камень, 
около В. Саранинскаго завода (Вротовъ). 

ЕД. 

Атрехиаз Зомегру (1814). 

Ашр!ехиз согао14е$ Золу. 

Табл. П, фиг. 4—5; табл. Ш фиг. 5. 

1814. Атр(етиу сота(оех Зомегуу. М. сопев. Т. Бр, 665, р1. 72. 

1886. Атр(етиз Зошетбу РВ Ирз. Сео]. оё Уогк. ЦП, р. 208, Ве. 23, Ё. 34. 

1832. Атр(етиз сотаЦоае; КопласК. Пезсг!рё 4ез апип. #033. ес. р. 27, р|. 18, Во. 6. 

1844. (1862). Атр(ехиз бошетьуг М’Соу. Зупорчз её. р. 185. 

1844. Атр(ехи$ сотаозае; Кабогса. УетЪ. 4ег К. Визз. М. @езеЙзсв ай. 56. Реегзиго; р. 82, р. 9, 

Но. [. 

1851. Атр(ехиз сотаНоз4е; Е4у. её На1ше. Ро]. №033. 4ез {егг. ра. р. 849. 

1852. Атр(ехиз сотаЦо4ез Е4а\. её Налте. Ву. Ю3. сога]з. р. 178, Ъ1. 86, Но. Г. 

1860. Атр!етих сотаЦоаез Е1сн\а14. Ге аеа Возяса. Т. Г, р. 535. 

1860. Атр!ехиз аЦетпап; Е1сьма14. 14. р. 526. 

1872. Атрйехиз сотаЦо Че; КоплисКк. Хопу. Веспегсвез ес. Ратё. Г. р. 65, +. 4, Во. 12; %. 5, Ве. Г 

фа. 6, Во. Г; 425. 7, Во. [. 

1880. Атр(етиз еота1104ез Вотег. 16%. сео. р. 864. Та. 39, Во. За--6. 

1883. Атр(ехиз сотаЦоаез Твотзоп. Сога]5 оЁ саг. Зузё. оЁ ЗсоЙата. Ргос. РЫШ. Зое. оё СЛазвом. У]. 

ХГУ; р. 354, р]. \, Не 6 апа ба. 

Очень удлиненныя ‚ одиночныя ‚ цилиндричесня ‚ ячейки или, выражаясь болфе точно, цилин- 

дро-коничеемя, обыкновенно нЪфеколько изогнутыя въ разныя стороны колфнами. Нерфдко замБ- 
чается также и мфетное вздуте ячеекъ, за которыми слфдуетъ вновь уменьшеше маметра. 
Чиело вертикальныхъ перегородокъ, не достигающихъ длины и до половины радтуса, измфнчиво; 
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число ихъ увеличивается съ возрастомъ. Потолочки раеположены на довольно значительныхъ 
разстояшяхъ другъ отъ друга. Уральске экземпляры, бывипе въ моемъ распоряжени, имфли 
при ламетрь въ 10 шш. 24 вертикальныхъ перегородки. Главная перегородка, менфе разви- 
тая, расположена въ небольшой щели. Эйхвальлъ отибалея, утверждая, что въ стерлитамак- 
скихъ экземилярахь 12—14 вертикальныхь перегородокъ. Разстояня между потолочками у 
уральскихъ, полобно какъ и у прландекихъ экземпляровъ, измфняется оть 9-хъ до 5-ти пит. 
Судя по рисункамъ Е4\ууат4; аи Натте’а, а также у ТВотзоп”а, у болфе взрослыхъ экземи- 
ляровъ разстояше это болфе значительно и достигаеть 5—8 шш. Между вертикальными пе- 
регородками, около стЪнокъ, иногда замфчается появлене слабо выраженной эндотекальной 
ткани. Я замфтиль появлеше такой ткани чаще всего на внфшней сторонф изсибовъ ячеекъ. 
Стьнка ячеекъ обнаруживаеть продольную бороздчатость, обыкновенно слабо выраженную. Я 
не имфлъ случая наблюдать чашекъ. 

Въ верхнемъ каменноугольномъ известняк Урала. 

Мъетонахождешя: Уфимекая губершя: окрестноети Стерлитамака, гора Тра-Тау (Ванген- 

геймъ фонъ Ёваленъ, Агровъ). Пермская губершя: р. Малмазъ, въ 1-Й верст ниже 

устья р. М. Сурки (Кротовъ); р. Яйва, Соколиный камень (Кротовъ); р. Сылва, ниже села 
Кишерскаго (Посадъ); Вленовская гора (Штукенбергъ); р. Шартымка (Эйхвальдъ). 

Атр!ехи$ ГайизенЕ п. зр. 

Табл. ПТ, фиг. 4. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ болфе пли менфе удлиненную форму и эллин- 
соидальное очертание горизонтальныхь разрфзовъ. Въ моемъ распоряжени находиловь нф- 

сколько ячеекъ, но вполн$ сохранившейся чашки я не наблюдаль. Большой маметръ ячеекъ, 

около чашекъ, равенъ 10 шш., а меньшй 8 шт. Края чашекъ возвышаются надъ ихъ плос- 

кимъ дномъ съ хорошо выраженной щелевой впадиной до 4 пии. По стЪикамъ чашекъ нф- 

сколько выступаютъ вертикальныя перегородки. Вертикальныя перегородки, чиеломь 26 (не 

боле 2 шш. длиной), развиты одинаково, кромф одной главной, которая развита еще менфе 

п расположена въ щели. Потолочки нфеколько изогнуты, очень сближены и вполн® развиты: 

разетояшя между ними менфе | шт. Отъ А. 1678 Кеуз. А. Гойизен отличается болЪе 
сближенными потолочками и меньшимъ числомъ вертикальныхь перегородокъ, при соотвфт- 
ствующихъ дламетрахъ ячеекъ. 

Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известняк® западнаго склона 
Урала. 

Уветонахождеше: Пермская губерния: р. Чусовая, около Штайтанскаго завода (Штукен- 
бергъ). 
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Ашр!ехи$ ИЛети$ КеузегИ пя. 

Табл. п, ф. 6—7. 

1846. СуапорвуЦит 161сзтит КеузегИпа. Ве1зе ш аз РеёзсВога-Гап ес. р. 167, р1. 2, Ве. 5. 

Кейзерлингъ, описывая эту форму, ошибочно присоединиль ее къ Гигбтойа ста 
ЕтзеВег и Санаиа ста Гопз4ае. Въ синонимик$ этого вида, приведенной Конингкомъ 
въ его «МопуеЦез ВеспегсВез зиг |ез апипаих {033ез Чи 1егг. Сагь. 4е |а Верлие» 
(Рам. Гр. 67), также вкрались недоразумьшя. Съ одной стороны эта форма отождествлена 
съ Гигнойа ста ЕлзеВег хоп Уа]4Вепп, а съ другой стороны къ ней присоединенъ 
совершенно самостоятельный видъ Атуехиз сотпифова; Маеве]. и др. 

Ячейки этого вида удлиненныя, цилиндроконичесня, нЪеколько изогнутыя и обнаружи- 
вающия на стфнкахъ кольцевыя вздутя. Даметръ ячеекъ увеличивается постепенно и, по ука- 
заню графа Вейзерлинга, достигаеть 30 шт. Чашки ячеекъ этого вида, по мнфнио Вей- 
зерлинга, хотя онъ ихъ и не наблюдаль въ хорошемъ сохранеши, им$ютъ плоское дно и кру- 
тыя стфнки, на внутренней поверхности которыхъ нфеколько выступаютъ вертикальныя пере- 
городки. Я могу дополнить характеристику чашки этого вида, данную Графомъ Кейзерлин- 
гомъ, по весьма хорошо сохранившемуся экземпляру, найденному А. А. Краснопольскимъ 
въ Александровской дачЪ. Чашка этого экземпляра имфетъ крутыя стЪики и глубину въ 10 шш., 
при даметрЪ ячейки въ 12 шш. Дно этой чашки почти плоское, а щель, въ видь небольшаго 
углубления, намфчена только около стфнки. Вертикальныя перегородки, числомъ 32, едва нам$- 
чены на внутренней поверхности ея. По указантю Графа Вейзерлинга, разстояшя между вер- 
тикальными перегородками равны 1 шшт.; онъ указаль также, что онф мало увеличиваются въ 
числВ. На экземплярахъ, бывшихъ въ моемъ распоряженш, ихъ было 30 въ ячейкахъ съ диа- 
метромъ въ 10-—12 шт., а въ ячейкахъ съ дламетромъ въ 8 шт. ихъ было 28. Разстояня 
между ними были равны 1 шт. У Вейзерлинга указано присутетне 30-ти вертикальныхъ 
перегородокъ при дламетр$ ячеекъ въ 15 шт. Длина вертикальныхь перегородокъ не болЪе 
2 шт. Нотолочки, доходяние до стЪнокъ и немного изогнутые, у экземпляра, описаннаго Вей- 
зерлингомъ, были еближены; ихъ приходилось 6 на 10 шт. На экземплярахъ, бывшихЪ въ 
моемъ распоряжеши, потолочки сближены нфсколько боле и ихъ приходится на то же раз- 
стояше 10; они удалены другъ отъ друга неодинаково, и разстоямя между ними колеблются 
отъ 0,75 шш. до 1,5 шш. и чрезвычайно р5дко достигаютъ 2 пит. Кейзерлингъ наблю- 
далъ на поверхности потолочковъ небольшя впадины, которыя соотвЪтетвуютъь щели; онъ 
наблюдалъ также около стфнокъ ячеекъ, между вертикальными перегородками, поперечныя 
пластинки, пересфкаюнияея съ продольными пластинками. Это образоваше представляетъ, 
какъ мнф кажется, зачатокъ эндотекальной ткани. Поверхность стёнки хорошо сохранившихся 
ячеекъ покрыта продольными бороздками. 

Этотъ видъ ветрфчается какъ въ нижнемъ, такъ и въ верхнемъ каменноугольномъ извест- 
някф Урала, а также и въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ Тимана. 
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Мьстонахождешя: Уралъ. Верхый каменноугольный известнякъ. Пермекая губершя: 

р. Березовая, Каменные столбы и Варнышъ (Кротовъ). Нижний каменноугольный известнякъ. 

Пермекая губершя: Кыновская дача, правый берегъ р. Кына, выше Краснаго камня (К расно- 

польск! й); Уральская желфзная дорога, близь Визела, между Вняжескимь и Богородекимъ 

приеками (Краснопольск!й); Швановская шахта, въ Александровской дач® (Враенополь- 
ск). Тиманъ. Верхнй каменноугольный известнякъ: р. Сойва (Кейзерлингъ). 

Атр!ехиз$ Козмуае п. р. 

'Габл. И, фиг. 10. 

Одиночныя ячейки этого вида имъють форму нфеколько пзогнутыхъ рожковъ. Размфры 
ихъ неболыше. Въ моемъ распоряженш находились ячейки, длина которыхъ не превышаеть 
17 шт., при даметр$ округлаго очерташя чашки въ 7 пт. и при глубин ея въ 4 тт. Чалики 
имфюТЪ плоское дно, и по стБикамъ ихъ замфтны 30 мало выдающихся вертикальныхь пере- 
городокъ, между которыми одна, главная, находится въ небольшй шели, замфтной только у 
стфнки. Длина вертикальныхъ перегородокъ не превышаеть 2 шт., и разстояня между ними 
не превышаютъ 2 шш. Между вертикальными перегородками, у стфики ячейки, можно замф- 
тить поперечныя пластинки, представляюния зачатки эндотекальной ткани. Стика ячеекъ 
обнаруживаеть слабо выраженную продольную бороздчатоеть. 

Эта форма распространена въ нижнемъ каменноугольномъ известнякь западнаго склона 
Урала. 

Мвстонахождене: Пермекая губершя: р. Косьва (Ивановъ). 

Атр!ехи$ ул5епетани$ п. $р. 

Табл. П, фиг. 8—9. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ удлиненную, почти цилиндрическую форму и 

округлое очертане глубокихъ чашекъ. Весьма часто ячейки представляются изогнутыми колф- 

нами и обыкновенно бываютъ неодинаковой толщины; ихъ вздутыя части чередуются съ боле 

тонкими. Въ моемъ распоряженш находился одинъ экземпляръ въ 30 шт. длины, безъ ниж- 

няго конца, который былъ обломанъ, а другая ячейка имфла въ длину 80 шш., при лламетрь 

верхняго конца въ 20 шт. Мало развитыхъ вертикальныхъ перегородокъ, очень тонкихъ и 

имбющихЪъ только въ длину 1 шт., 20; одна изъ нихъ — главная, еще болфе короткая. По- 

толочки у этого вида развиты очень неправильно, и этимъ онъ отличается отъ другихъ видовъ 

этого рода; нфкоторые изъ нихъ расположены горизонтально, а друме изогнуты и даже раз- 

щенлены. Разстояше между потолочками довольно измфнчиво и колеблется отъ 0,25 шт. до 

| ши. СОтфнка ячеекъ обнаруживаеть довольно р5зко выраженную продольную бороздчатоеть. 
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Эта форма была найдена въ верхнемъ каменноугольномъ известнякь западнаго склона 
Урала. 

Мъстонахождене: Пермская губерня: р. Вишера, противъ деревни Писаной (Кротовъ 
и Ивановъ). 

Атшрехи$ Кииеигет$5 п. $р. 

Табл. ПТ, фиг. 10. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ болфе или менфе удлиненную форму; онф нЪеколько 
изогнуты и обнаруживаютъ мфстами колфнчатые изгибы. Очерташе ихъ разрфзовъ эллипсои- 
лальное. Длина ячеекъ достигаеть 10 тт., при большомъ даметр$ верхняго конца въ 20 шт. 
Чашку наблюдать неудалось. Поперечные разрфзы ячеекъ обнаруживаютъ 20 вертикальныхъ 
перегородокъ, недоходящихъ до центра, изъ которыхъ главная перегородка, менфе развитая, 
расположена въ щели. Вертикальныя перегородки въ верхнихъ частяхъ ячеекъ равны половин 
радтуса; онф нфсколько удлиняются къ основан ячеекъ. Потолочки расположены довольно 
близко другъ отъ друга; разстояшя между ними равны 1 шт. Между вертикальными перего- 
родками, около стфики, расположены поперечныя пластинки (то въ одинъ, то въ два ряда), 
представляюния зачатки эндотекальной ткани. Стфнка ячеекъ очень тонкая и обыкновенно она 
представаяетея разрушенной; она обнаруживаетъ неправильную аннулящю. 

Этотъ видъ распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякВ Урала. 
Мьстонахожденя: Пермская губерыя: р. Вишерка, притокъ р. Сылвы, дер. Низовая 

(Штукенбергъ); р. Сылва, изолированцый выходъ верх. кам. известняка у дер. Гамовой 
(Кротовъ); р. Пргина, около села Преображенскаго (Штукенбергъ). 

Гарвгеп1$ Кар тездие её СИЁот4 1820. 

Тарйгени$ пиргезза Ги\ то. 

Табл. Ш, фиг. 11. 

1863. Дарйтепи; тртезза га@\1е. Глг Ра]аеот. аез ОтаГз. Райаеошостарыса. ВЯ. Х, р. 206, {а#. ХХУП, 

Во. Га. 

Небольшя, одиночныя ячейки этого вида имфють форму рожковъ. Въ моемъ раепоря- 
жени были ячейки длиной 15 шш., при ламетрь чашекъ въ 12 шт. На рисункь Людвига 
показано очертане чашки овальной формы съ меньшим даметромъ—въ 9 шт. Чашка довольно 
глубокая, вопреки указаню Людвига, который считаетъ ее илоской; глубина ея достигаеть 
7—8 шш. Въ чашкЪ хорошо видны болфе развитыя вертикальныя перегородки 1-го порядка, 
чередующияся съ менфе развитыми вертикальными перегородками 2-го порядка. Обыкновенно 
перегородки 1-го порядка довольно значительно выступаютъ надъ стЪнками чашки; онф хорошо 
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видны и на ея днЪ, почти сплошь занятомъ углубленнымъ концомъ щели. Перегородокъ 1-го 
порядка 30, изъ нихъ одна главная, мало развитая, помфщается въ довольно рфзко выражен- 
ной щели; онф чередуются съ 30 менфе развитыми перегородками 2-го порядка, не доходя- 
щими до центра. Въ верхней половинЪ чашекъ можно наблюдать, кромб того, слабо выражен- 
ное перистое расположене перегородокъ 1-го порядка. СтБика ячеекъ обнаруживаеть слабо 
выраженную продольную бороздчатость и слабо выраженную аннулящю. 

Эта форма распространена въ нижнемь каменноугольномъ известнякф западнаго склона 
Урала. 

Мьетонахожденя: Пермекая губерня: Кизеловсюй заводъ, ниже заводекаго пруда (Люд- 
вигъ, Пвановъ, Вротовъ); Александровская дача, юго - западное крыло главной развфдочной 
линш (Краснопольский); р. Восьва (Ивановъ). 

Тарйгеп $ с. рац!Иа Меве| т. 

Табл. ХУГ, фиг. 8. 

1846. Сапиа райа Масве!1п. Тсопоэт. ХоорБув.; р. 255, 1. 59, Во. 4. 

1850. Йарйтепи$ раййа М. Е4\уагаз её На1мте. Ро]. №35. 4ез фегг. ра|.; р. 338. 

1852. Гарйтепи5 раша М. Вауагаз её На1лте. ВтИ. 105$. Сога]$; р. 171. 

1872. Харйтеп; раша Коп1лисК. Хоцу. ВеспегесВез ес. Т рагв.; р. 87, р1. УШ, Во. 2. 

Невполн® сохранившаяся ячейка этой формы, бывшая въ моемъ распоряжеши, напоми- 
наетъ изображешя ячеекъ этого вида, данныя Вонингкомъ въ его «Мопуе[ез Веспегерез». 
Неполное сохранеше чашки пренятствуетьъ, однако, вполн$ точному опредфленио. Ячейки этого 

вида имфютьъ форму удлиненнаго, сильно изогнутаго и даже колфнчатаго рожка, съ широкой 
п глубокой чашкой. СтБнка ячеекъ покрыта весьма рфзко выраженной продольной бороздча- 
тостью, а также очень неправильной и рЪзко выраженной аннулящей. Длина ячейки, обломан- 

ной при основанш, бывшей въ моемъ распоряжени, достигала 55 шш. при глубин$ чашки въ 
30 шш. и даметрь неправильно - округлаго очерташя ея въ 30 шш. Неполное сохранеше за- 

трудняетъ опредфлить число вертикальныхъ перегородокъ и выяенить характеръ щели. Однако, 
достаточно ясно, что болфе развитыя вертикальныя перегородки 1-го порядка, чередующияея 
еъ мало развитыми вертикальными перегородками 2-го порядка, достигаютъ центра и что раз- 
стояшя между болфе развитыми перегородками, у борта чашекъ, равно, какъ и на рисункЪ® 
Конингка, 2 шт. Потолочки вполнф развиты; они доходятъ до стЪнокъ ячейки и нъеколько 
изогнуты; разстояня между ними около 1 ши. 

Эта форма была найдена въ нижнемъ каменноугольномъ известняк западнаго склона 
Урала. 

Мъстонахождене: Пермская губерня: Кыновская дача, правый берегъ р. Большаго Кына, 
выше Краенаго Камня (Краснопольский). 

Труды Геол. Ком. Т.Х, № 3. ) 
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Гарйгеи $ р. шей. 

Табл ХХ, фиг. 2. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ форму коническую и представляются изогнутыми. 
Очерташе ихъ горизонтальныхъ разр$зовъ эллипсоидальное. Въ моемъ распоряжени находилея 
только одинъ неполный экземпляръ. На горизонтальномъ разрфзЪ видна очень узкая щель, 
доходящая до центра ячейки и на концф несколько вздутая. Въ щели замфтна главная пере- 
городка, очень мало развитая и двЪ перегородки 2-го порядка. Вертикальныхь перегородокъ 
два рода. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, кромВ главной, достигаютъ центра, рас- 
полагаясь перисто около главной перегородки, находящейся въ щели, и чередуются съ верти- 
кальными перегородками 2-го порядка, сравнительно мало развитыми. Общее число вертикаль- 
ныхъ перегородокъ достигаетъ 108; изъ нихъ 54 перегородки 1-го порядка и столько же съ 
ними чередующихся перегородокъ 2-го порядка. Чашка неизвфетна. 

Эта форма была найдена въ известнякЪ нижняго отдфла каменноугольной системы запад- 
наго склона Урала. 

Уъстонахождеше: Пермская губершя: р. Яйва, рудникъ Вееволожскихъ (Кротовъ). 

Тарйген$ зр. шае. 

Табл. ХХ, фиг. 3. 

Неболышя ячейки этой формы представляются нЪеколько изогнутыми колпачками. Длина 
ихъ не превышаетъ 25 шт., при маметрф округлыхъ чашекъ въ 18 шт. Отчищенная чашка 
представляется неглубокою, съ довольно толстыми краями. Вертикальныя перегородки 1-го 
порядка, болБе развитыя, достигаютъ центра и чередуются съ менфе развитыми вертикаль- 
ными перегородками 9-го порядка. Дефекты чашки не допускаютъ описать характеръ щели. 
(Общее число вертикальныхъ перегородокъ около 84. 

Эта форма была найдена въ известнякЪ нижняго отдфла западнаго склона Урала. 
Мустонахождене: Вологодская губерния: р. Щугоръ (Коллекшя Горнаго Института). 

Тарйгени$ КагршзКУЕ п. зр. 

Табл. ПШ, фиг. 5. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ неправильно - коническую форму, съ неяено выра- 

женной колфичатостью. Длина ячейки, бывшей въ моемъ распоряженш, достигаетъ 30 тш., 
при дламетр$ неправильно-округлой чашки въ 25 шт. Чашка очень глубокая (въ моемъ экземп- 

лярЪ она имфетъ 20 тт. глубины) съ дномъ, имфющимъ очень неболыную поверхность округ- 
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лаго очертавя, дламетръ котораго непревышаетъь 5 шш. Вертикальныя перегородки двухъ ро- 
довъ; онф хорошо видны на внутренней поверхности чашки. Вертикальныя перегородки 1-го 
порядка, чиеломъ 30, кромф одной — главной, мало развитой и помфшающейея въ щели, до- 

ходятъ до центра ячейки и болфе или менфе рфзко выражены на стфнкахъ и на днЪ ея чашекъ; 
онф чередуются съ вертикальными перегородками 2-го порядка, мало развитыми, не доходя- 
щими до центра и едва намфченными на стфнкахъ чашекъ. Щель, узкая и недоходящая до 

центра дна чашекъ, помфщаетея на выпуклой сторонф ячеекъ. Въ щели помфщаются, кромЪ 
главной перегородки, по бокамъ ея еще двф перегородки 2-го порядка. Н5сколько изогнутые 
потолочки хорошо развиты; онЪ располагаются другъ отъ друга на разстояшяхъ около 1 ши. 
Стьнка ячеекъ обнаруживаетъ весьма рфзко выраженную продольную бороздчатость и слабо 
выраженную аннулящю. На стфнкахъ ячеекъ, кромЪ того, замфтны корневидные отростки, 
сгруппированные при ея основанш. 

Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякВ западнаго склона, 
Урала. 

Местонахождеше: Пермская губершя: Илимская дача, р. Чусовая, ниже Шайтанскаго 
завода, около дер. Волеговой (Штукенбергъ). 

Тарйгени$ Мое п. зр. 

Табл. П, фиг. 11. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ бакальчатую, нфеколько изогнутую, форму, съ 
тонкимъ основанемъ и сравнительно широкой и глубокой, эллипсоидальнаго очерташя, чашкой. 
РазмБры ячеекъ незначительны. Въ моемъ распоряжеши находились ячейки, длина которыхъ 
достигала 12 шт., при большомъ дламетрф овальныхъ чашекъ въ $ шш. и при меныпемъ 
даметрЪ ихъ въ 6 шш. Ёрая чашекъ ржушия, неодинаковой величины; он гораздо болЪе 

высоки на выпуклой сторон ячеекъ. Глубина чашекъ, сравнительно съ размфрами ячеекъ, 
значительна (въ 6—7 шш.), а днище ихъ предетавляетъ очень небольшую поверхноеть, заня- 
тую концами сходящихся вертикальныхъ перегородокъ, которыя нфеколько выступаютъ и на 
внутренней поверхноети чашекъ. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Одна изъ верти- 
кальныхъ перегородокъ 1-го порядка — главная, мало развитая, находится въ щели, хотя и 
сравнительно широкой, но не доходящей до центра чашки. Общее число вертикальныхъ пере- 
городокъ 1-го порядка 22; онЪ чередуются съ мелко развитыми перегоролками 2-го порядка, 
число которыхъ также 22. Вполнф развитыхъ потолочковъ немного. СтЪнка ячеекъ довольно 
солидная; она обнаруживаетъ слабо выраженную аннуляцию, а также и продольные ряды тубер- 
куль, расположеше которыхъ точно показано на рисункахъ. 

Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известняк® западнаго склона 
Урала. 

Мьстонахождлеше: Пермская губершя: р. Косьва (Ивановъ). 

5* 
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Тарйген0$ сГ. уегииещ ат Коплтек. 

Табл. Ш, фиг. 7. 

1872. Дарйтепй$ оеттасийат5 Коп1тсК. МоцуеПез Весвегсвез ес. 1 рагё; р. 95, р|. Х, Но. [. 

1873. Харйтепи$ осттасшйат5 ТВотзоп. Сога]з оЁ СатЪ. Бу. оЁ ЗсоЙал4. Ргосееа. РЬйоз. ос. оЁ СЛазео\у. 

Ус]. ХИХ; р. 369, 1. УГ, Ве. 14. 

Въ моемъ распоряженши находилась неполная ячейка коралла, принадлежащаго несом- 
нфнно къ роду ЙарйгейИ, и судя по ея поперечному разр$зу, къ Я. оеглисий ат" , установ- 
ленному Конингкомъ по образцамъ, происходящимъ изъ Бельми. Конингкъ говоритъ, что 
неболышя, нЪеколько изогнутыя, въ видЪ неправильныхъ рожковъ ячейки этого вида, имфютъ 
въ длину до 20 шш., при маметр$ неправильно-округлаго очертаня чашекъ въ $ —9 ши. и 

при глубин ихъ въ 3 шт. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, числомъ 22—94, дохо- 
дяния до центра, чередуются съ 22—24 перегородками 2-го порядка, менфе развитыми. Одна 
изъ перегородокъ 1-го порядка, главная, мало развитая, находится въ щели, заходящей за 
центръ дна чашекъ. Стфнка ячеекъ обнаруживаеть довольно рфзко выраженную аннулящю. 

Эта форма была найдена въ нижнемъ каменноугольномъ известняк западнаго склона 
Урала. 

Мьстонахожденя: Пермская губершя: р. Косьва, ниже Таловой и Широкй затонъ (Шва- 
новъ, Кротовъ). 

Гарйгепи$ Оша М. Е4\уага$ её Наше. 

Табл. П, фиг. 12. 

1881. Дарйтепи$ Отаи5х М. Еамагаз её На1те. Ро]. №3. @ез 1ег. ра].; р. 387, 1. 5, Во. 8. 

1872. ХДарйтепи; Отайиа5 Коп1псК. Моцу. ВесвегсЬез ес. 1 рагф.; рас 294, р]. [Х, Во. 4. 

1885. Гар'еп5 Отай5 Трошзоп. Сог. оЁ СатЪ. БЗузё. о# БЗеоапа. Ргос. РЬЙ. Зое. оЁ СЛазвом. Уд. 

ТУ; р. 370, 71. УГ ве. 16—16 а. 

Ячейки этого вида имфютъ форму рожковъ, нЪеколько изогнутыхъ. Длина вполнф сохра- 

нившейся ячейки, бывшей въ моемъ распоряжеши, была равна 30 шт., при дламетр$ округ- 

лаго очертания чашки въ 12 шш. Чашка не особенно глубокая (до 6—7 шт.) и имфеть р5- 
жушще края (на экземпляр, бывшемъ въ моемъ распоряженш, он обломаны). Въ чаши$ 

видны вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка, чиеломъ 26, за 

исключенемъ одной -— главной, сравнительно мало развитой и расположенной въ щели, дости- 

гаютъ центра и чередуются еъ 26 мало развитыми перегородками 2-го порядка. Въ щели 

довольно широкой, хотя и мало замфтной и не доходящей до центра дна ячейки, помфщается, 

кромф мало развитой главной перегородки, еще двЪ перегородки 3-го порядка. Потолочки, 

доходящще до стфнки ячеекъ, изогнуты и обращены выпуклостями къ чашкЪ; разстояня между 

ними равны 1 шш. Стфнка ячеекъ обнаруживаетъ неправильныя кольцевыя вздутя, выражен- 

ныя однако слабо. 
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Эта форма найдена въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ западнаго склона Урала. 
Мъстонахождешя: Пермская губерния: р. Воеьва, Камень Ветланъ (Кол. Горнаго Инети- 

тута); р. Вишера, Говорливое (Вротовъ). 

Тарйгени$ Немегзет! п. зр. 

Табл. П, фиг. 13. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ сравнительно незначительные размфры и кониче- 
скую форму. Въ моемъ распоряжеши находились экземпляры, длина которыхъ достигала 
15 шш., при даметр$ округлаго очерташя чашекъ въ 12 шт. Чашки довольно глубомя. Вер- 
тикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка, числомъ 36, лостигаютъ 
центра, за исключешемъ одной — главной, которая мало развита и помфщается вмфетв съ двумя 
перегородками 2-го порядка въ широкой щели, доходящей до центра. Вертикальныхь пере- 
городокъ 2-го порядка также 36; он мало развиты и чередуются еъ первыми. Потолочки 
еближены и вполн$ развиты. СтБнка ячеекъ обнаруживаетъ неправильныя, слабо выраженныя, 
кольцевыя вздумя и продольную бороздчатость. Эта форма отличаетея отъ Иар/игсийя Пеа- 
пош Ей\аг4$ её Наппе болфе значительнымъ числомъ вертикальныхъ перегородок, и харак- 
теромъ чашки, въ которой не замфтно центральной площадки, еъ упирающейся въ нее щелью. 

Эта форма была найдена въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона 
Урала. 

Мьстонахождене: Пермская губершя: р. Усьва (Ивановъ). 

Дарйгени$ пиегтей а Коплтек. 

Табл. П, фиг. 14. 

1851. Дарйтет5 сотпи сорбае Е4амаг@аз её Нате (поп Сапййа сотии сортае Мусь.). Ро]. 10. 4ез фег. 

ра]: р. 981, 11. 5, вх. 4. 

1851. ХДарйтепих сиеттийа КоплисКк. Мопу. Весвегеве$ ес. рагё. 1; рас. 99, р1. Х, Ис. 4. 

1883. Харйтеп 5 пиетта@а Твотзоп. Сога]з оЁ СагЪ. Зуз6. оЁ ЗсеоЧата. Ргос. РЬИ. Бос, оЁ СЛазсоу. 
\01. ТУ: р. 336, 01. УВ Не. т. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ форму удлиненныхъ рожковъ. Ко нингкъ, уста- 
НОВИВИИЙ эТоТЪ видъ, говорить, что эти ячейки р5дко превосходять длиною 20 шт., при 
большомъ дламетрЪ овальнаго очертания чашекъ въ 10 шш. Въ моемъ распоряжении находилась 
нфсколько обломанная ячейка, длина которой достигала, какъ кажется, 30 пип. Несмотря, 
однако, на дефектъ этой ячейки, опредфление вида можно было сдфлать точно. Поперечный раз- 
рёзъ ячейки обнаружиль вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка, 
числомъ 32, вполнЪ развиты и, за исключешемъ одной— главной, находящейся въ щели, до- 
ходять до центра, располагаясь перисто около нея. Вертикальныя перегородки 2-го порядка, 
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числомъ 32, мало развитыя, чередуются съ первыми. Щель узкая, доходящая до центра дна 
ячейки и лишь нфсколько уширяющаяея около конца. Потолочки вполнф развиты и довольно 
сближены. СтЪика ячейки обнаруживаеть слабо выраженныя кольцевыя вздутия и продольную 
бороздчатоеть. 

Эта форма найдена въ нижнемъ каменноугольномъ известняк$ западнаго склона Урала. 
Мьстонахождеше: Пермская губершя: дача Александровскаго завода (дост. Горнымъ 

Инженеромъ Урбановичемъ въ Музей Горнаго Института). 

Тарйгепи$ р. 9. 

Табл. ПШ, фиг. 8. 

Одиночныя ячейки этого вида имфють удлиненную форму, при округломъ очертани до- 
вольно глубокой чашки. Длина ячеекъ равна 20 шт., при даметрь чашки равнымъ 7 шт. 
Чашка не могла быть достаточно отчищена, хотя и была обнаружена широкая щель и два рода 
вертикальныхъ перегородокъ. Перегородки 1-го порядка боле развиты и достигаютъ центра; 
онф чередуются съ мало развитыми перегородками 2-го порядка. Въ щели помфщается одна 
мало развитая главная перегородка и двЪ перегородки 2-го порядка. Число вертикальныхь 
перегородокъ не могло быть опредфлено точно. 

Эта форма была найдена въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона Урала. 
Мьстонахождене: Пермская губершя: Кизеловекй заводъ, ниже пруда (Ивановъ). 

ЛарЬтепфо1Аез поу. зеп. 

Простые кораллы, одиночныя ячейки которыхъ имфютъ болфе или менфе правильную, 
коническую, форму. На наружной поверхности стфнки замфчаются неправильныя и слабо 

выраженныя кольцевыя утолщешя. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Изъ перегоро- 
докъ 1-го порядка, доходящихъ до центра и слабо закрученныхъ около него, 4 перегородки — 
главная, ей противоположная и 2 боковыя — мало развиты и помфщены въ щеляхъ, изъ которыхъ 

главная выражена всего болфе рЪзко, ей противоположная едва замфтна, а двф боковыхъ раз- 
виты слабо. Вертикальныя перегородки 2-го порядка, чередуюпияся съ первыми, слабо раз- 

виты и замфтны только на внутренней поверхности довольно глубокихъ чашекъ. Потолочки 

развиты вполнЪ; они доходятъ до етфнки ячеекъ. Эндотекальная ткань отсутетвуетъ или иметь 
только зачаточное развитте, появляясь болфе часто въ нижней части ячеекъ Этотъ родъ отли- 

чается отъ рода ЙаргейИз слабымъ развитемъ какъ двухъ боковыхъ вертикальныхъ перего- 
родокъ 1-го порядка, такъ и вертикальной перегородки, противуположной главной, расположен- 

ныхЪ въ щеляхъ. Въ этому роду между прочимъ принадлежить изъ извфетныхъ уже видовъ 

Рариенощея (Раригепиз) втррИя Е@\уа таз её Нате. 
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Дарвген(о!4е$ Тлу@\ 121 п. зр. 

Табл. П, фиг. 15. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ болфе или менфе правильную тупо-копичеекую, . 
нфеколько изогнутую, форму. Стбика ихъ покрыта неясными кольцевыми взлутями, очень 
слабо выраженными. Длина ячеекъ, бывшихъ въ моемъ распоряжении, достигала 30 шт., при 
большихъ даметрахъ эллинеоидальнаго очертавя чашекъ въ 30 шт., а меньшихъ въ 20 тт. 
Глубина чашекъ небольшая, непревышающая 12 шш. На довольно илоскихъ стфнкахъ ея вы- 
ступаютъ вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка въ чиелв 32, за 

исключешемъ 1, главной, ей противоположной и 8 боковыхъ, хорошо развиты и лостигаютъ 
центра, гдф нфеколько закручиваются. Эти перегородки чередуются съ 52 вертикальными пе- 
регородками 2-го порядка, очень мало развитыми и замфтными только но краямъ чашекъ. Бо- 
ковыя щели, въ которыхъ помфщаютеся 2 боковыя, слабо развитыя вертикальныя перегородки, 
выражены менЪфе рЪфзко сравнительно съ глубокой и довольно широкой щелью, въ которой по- 
мфщается главная перегородка. Еще мене рфзко выражена щель, въ которой расположена 
перегородка, противоположная главной, едва отличающаяся оть нормально развитыхъ верти- 
кальныхъ перегородокъ 1-го порядка. Между вертикальными перегородками, у стфнки ячейки, 
наблюдаются поперечныя пластинки, представляющя зачатки эндотекальной ткани. Потолочки 
хорошо развиты; они доходятъ до стфнки ячейки, нфеколько изогнуты и довольно сближены: 
разстояшя между ними равны 1 шип. Стфнка ячеекъ обнаруживаеть слабо выраженную про- 
дольную бороздчатость. Отъь Йарй. бути Е. Н. этотъ видъ отличается числомъ вертикаль- 
ныхъ перегородокъ и другими деталями структуры. 

Нфеколько ячеекъ этого вида найдено въ верхнемъ каменноугольномь извеетнякв запад- 
наго склона Урала. 

Мьстонахождешя: Пермская губершя: р. Колва, Дивй Камень (Кротовъ); р. Вишера, 
Кедровый камень (Ивановъ). 

Дарйтено4е$ Ран@ег! п. зр. 

Табл. Ш, фиг. 9. 

Одиночныя ячейки этого вида имвють неправильную, коническую, нфеколько изогнутую 
форму. На стБикЪ ихъ замътны морщинистыя неправильныя и нерфзко выраженныя коль- 
цевыя вздутия. Чашки довольно глубомя, еъ рёжущими краями и неправильнымъ, округлым 
очерташемъ. Вертикальныя перегородки двухъ родъ. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, 
числомъ 40—12, за исключешемъ 4 (главной, ей противоположной и двухЪ боковыхъ) дости- 
гаетъ центра ячеекъ и представляются нфеколько закрученными. Эти перегородки чередуются 
еъ 10—42 вертикальными перегородками 2-го порядка, едва намфченными на краяхъ стБнокъ 
чашекъ. Главная перегородка, мало развитая, помфщается въ довольно глубокой и ]$зко выра- 
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женной щели, не доходящей до центра ячеекъ, а дв$ боковыя перегородки, тоже мало разви- 

тыя, помфщены въ боковыхъ шеляхъ, менфе рфзко обозначенныхъ. Еще менЪе рфзко выражена 

щель, въ которой помфщена перегородка, противоположная главной. Потолочки вполни$ развиты 

т. е доетигаютъ стфнки ячеекъ; они нфеколько изогнуты; разетояня между ними значитель- 

ныя. Эндотекальная ткань развивается только въ верхней части ячеекъ, около стфнокъ чашекъ. 

НИъеколько экземиляровъ этого вида найдены въ верхнемъ каменноугольномъ известняк 

западнаго склона Урала. 

Мьстонахождеше: Пермекая губершя: р. Колва, Вамень Ветланъ (Штукенбергъ). 

Гарйген(о1е$ шуе1$5 п. 5}. 

Табл. ХУГ фиг. 8. 

Ячейки этого вида одиночныя, рожковидныя, еъ округлымъ очерташемьъ чашекъ, зао 
стренный бортъ которыхъ значительно выше на выпуклой сторонф ячеекъ. Поверхность до- 
вольно толетой стфнки покрыта продольной бороздчатостью и слабо выраженными, неправиль- 
ными, кольцевыми утолщенями. Глубина чашекъ незначительна. На внутренней поверхности 
ихъ выступаютъ вертикальныя перегородки 1-го порядка, боле развитыя и доходяния, н$- 
сколько изгибаясь, до центра. Изъ этихъ перегородокъь главная, ей противоположная, и двЪ 
боковыя мало развиты и расположены въ щеляхъ, какъ и у другихъ видовъ этого рода. Вер- 
тикальныя перегородки 1-го порядка, числомь 42, чередуются еъ 42 весьма мало развитыми 
вертикальными перегородками 2-го порядка, едва намфченными около бортовъ чашекъ. Такое 
число вертикальныхъ перегородокъ ветрфчается въ ячейкахъ, длина которыхъ не превышаетъ 
50 шш., а маметръ округлыхъ чашекъ равенъ 35—40 шш. Эндотекальная ткань весьма 
слабо развита и видна только по бортамь чашекъ. На горизонтальныхь разрЪзахъь нижнихъ 

частей ячеекъ этой ткани не видно. Потолочки вполн$ развиты и видны на вертикальныхъ раз- 
рфзахъ довольно отчетливо. Около вертикальных перегородокъ, раеположенныхъ въ верхней 
половин® ячеекъ, отлагается довольно обильно стереоплазма. Оть И. Ранйет {ас Кепего 
этоть видъ отличается и формой ячеекъ, болфе тупоконичеекихъ, и болфе глубокой щелью, 
въ которой располагается главная перегородка. 

Этоть видъ раепространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известняк Тимана. 
Мьстонахожденя: Архангельская губершя: р. Мыла (Чернышевъ, 501 и 500); мысъ 

«Бълая Шелья» (Чернышевъ, 384); р. Волонга (Чернышевъ, 371 А). 

УегпепШа п. сеп. 

Одиночныя ячейки видовъ этого рода имЪютъ форму нЪеколько изогнутыхъ рожковъ. 

Стфнка ихъ довольно толетая; она обнаруживаетъ на поверхности слабо выраженную аннуля- 
щю и едва замфтную бороздчатость. Чашка имфетъ округлое очерташе и весьма глубокую, 
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воронковидную, среднюю часть, до которой достигаетъ р$зко выраженная шель, расположен- 

ная на выпуклой сторонф ячеекъ, въ плоскости симметрши, въ которой помфшены, кромф глав- 

ной, мало развитой вертикальной перегородки, еще двЪ вертикальныя перегородки 2-го по- 

рядка. На внутренней поверхности стфнки чашекъ нЪеколько выступаютъ, какъ вертикальныя 

перегородки 1-го порядка, такъ и чередующияея съ ними, менфе развитыя, вертикальныя пере- 

городки 2-го порядка. Вакъ уже сказано, вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Не только 

мало развитыя вертикальныя перегородки 2-го порядка недостигаютъ центра, но и болЪе раз- 

витыя, вертикальныя перегородки 1-го порядка только достигаютъ углубленной, центральной, 

зоны чашекъ. Вертикальныя перегородки, кромф того, въ верхней половин ячеекъ располо- 

жены перисто около щели, заключающей главную перегородку, но это расположеше выражено 

очень не рЪ$зко. Эндотекальныхъ образований нфтъ. Потолочки имфютъ рЪфзко выраженную во- 

ронкообразную форму и обращены выгнутою стороною къ чашкамъ, а выпуклою къ основанио 

ячеекъ. Оть рода ЙчуйтенИя установленный мною родъ Тегнеийч отличается весьма 

рЪзко воронковидными нотолочками и характеромъ перегородокъ, недоходящихъ до центра. 

УегиенШа, Отрапому $ п. р. 

Табл. УГ, фиг 6. 

Одиночныя ячейки этого вида имЪють форму иЪсколько изогнутыхъ рожковъ, съ округ- 

лымъ очерташемь чашекъ, обнаруживающихъ воронковидное углублеше въ центрф. Надъ 
внутреннею поверхностью чашекъ довольно значительно возвышаются какъ вертикальныя пе- 
регородки 1-го порядка, такъ и чередующияея еъ ними вертикальныя перегородки 2-го по- 

рядка. Главная перегородка и двФ сосфднихъ перегородки 2-го порядка расположены въ узкой 

шели, очень рфзко выраженной и доходящей до центра чашки. Длина ячеекъ, бывшихъ въ 
моемъ распоряженш, не превышаеть 40 шт., а даметръ чашекъ быль равенъ 20 тт. 
Наибольшая глубина чашекъ въ центрЪ ихъ равна 15 шт. Вертикальныя перегородки 4-го 

порядка, за исключенемъ главной, мало развитой и расположенной въ щели, хотя достаточно 
развиты, но До центра не доходять и располагаются нфеколько перието по отношению къ 

щели; онф внфдряются въ ячейки до 5—6 шт. и оставляютъ свободной центральную зону, 
даметръ которой равень 1—6 шт. Вертикальныя перегородки 2-го порядка, чередуюнияся 

еъ первыми, вибдряются въ ячейки на 3 шш и достигаютъ, елфдовательно, только половины 

длины вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка. Потолочки имфютъ воронкообразную форму 
и вполнф развиты, т. е. доетигаютъ стЪнки ячеекъ; они обращены вогнутостью къ чашкамъ. 

Въ переферической области ячеекъ, занятой вертикальными перегородками, потолочки почти 
горизонтальны, но въ средней зонф они образуютъ р5зко выраженную, воронковидную, впадину. 
Изогнутость потолочковъ не вполнф одинакова и становится менфе рЪфзкой по направлению къ 
основанио ячеекъ. Разстояшя между перегородками на переферии около 1 тт, а въ централь- 
ной зонф онф мфетами болфе сближены. 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 6 
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Ячейки этого вида найдены г. Урбановичемъ въ известнякЪ нижняго отдфла каменно- 
угольной системы западнаго склона Урала. 

Мъетонахождеше: Пермекая губершя, Александровеюй заводъ (Коллекщя Горнаго Ин- 
ститута). 

Сапуила Мевейт. 1844. 

КромЪ одиночныхъ коралловъ, къ этому роду ‘должны быть отнесены также и н$которые 

виды, имфюние сложные полипняки. Одна изъ такихъ формъ будеть описана ниже. 

(авиша суПшемеа (Зсошег) Е\аг@$ е1 Напие. 

Табл. УШ, фиг. 1. 

1848. Сатма дщдатйеа Муеве]1т. Гоп. СоорВ.; р. 81, р|. 16, Во. 1. 

1844. ЭгрйопорйуИит суйтатса (Зсошег) М’Соу. Зупор$!5 оЁ Ве саг. 1053. оЁ Зеоапа; р, 184, р]. 27, 

Но. 5. 

1851. Дарйтепи; су{патса М. Е4ауагаз её На!ште. Мопосгарме 4ез ро|. ЮззИез 4ез фегг. ра/.; р. 889. 

1864. Харйтепи5 суйпагса Е4\жагаз её На1те. ВгийзЬ 1033. сога8; р. 171, р. 35, Во. 1. 

1872. Харйгеп5 суйпатса (ра) КоптасКк. №оцу. Веспегсвез ес. 1 рагб; р. 94, р1. УП, 8.5; р1. УЛЬ 

Во. 1; р|. ХУ, Не. 1. 

1880. Харйтепи; суйтатса (ра) ВКоештег. Ге. зеозпозЯса. 1 ТВ., р. 86, 2, Но. 76. 

1883. СатрорйуЦит суйпатсит Твотзоп. Сога]з оЁ СатЬ. Зузё. оЁ Эсоап4. Ргос. оЁ Ше РЬй. Зос. о 

(Иазсо\м. Уо|. ХГУ; р. 37%, р1. УП, во. 11. 

Одиночныя ячейки этого вида достигають весьма значительныхь разм5ръ и имфютъ 
нЪеколько изогнутую, цилиндрическую, форму, еъ округлымъ или эллапеоидальнымъ очертащемъ 

краевь чашекъ и горизонтальныхъ разрфзовъ. Опредфлить наибольшую длину ячеекъ этого 

вида я неимфль возможности, такъ какъ въ моемъ распоряженш были только ихъ обломки. 

Наиболыши даметръ горизонтальныхъ разрфзовъ ячеекъ, изслфдованныхъ мною, былъ равенъ 

55 шт., а менышй — 15 шш. Длина обломка одного изъ экземиляровъ была равна 80 шт. , а 

другого —120 шт. М. Едвардеъ и Геймъ изобразили экземпляр гораздо большихъ разм$- 

ровъ. Судя по матермалу, бывшему у меня въ рукахъ, глубина чашекъ ячеекъ этого вида 

достигаегь 20 шт. Дно чашекъ боле или менфе плоское; оно имфетъ на краю въ плоскости 

симметрш довольно рЪфзко обозначенную щель. На внутренней поверхности стЪнки чашекъ 

видны несколько выступаюцщия вертикальныя перегородки 1-го порядка, чередующияся съ вер- 

тикальными перегородками 2-го порядка; посльдня предетавляются туть едва намфченными. 

Щель, въ которой располагается главная, мало развитая, перегородка 1-го порядка, очень 
узка и уширяетея только около дна чашекъ. Число вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка 

у экземпляровъ, бывшихъ въ моемъ распоряженш, 62—64 и столько же вертикальныхъ 

перегородокъ 2-го порядка, съ ними чередующихся. Такое же число боле развитыхъ верти- 

кальныхъ перегородокъ и съ ними чередующихся мало развитыхъ вертикальныхъ перегородокъ 
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указывает и М. Эдлвардеъ. Ст$ика ячеекъ довольно ‘тонкая, легко разрушающаяся; она обна- 
руживаетъ продольную бороздчатость и слабо выраженныя кольцевыя вздутя. На горизонталь- 
ныхъ разрфзахъ видно, что эндотекальная, довольно крупноячеистая, ткань образуетъь широ- 
кое кольцо около внутренней поверхности стфнки ячеекъ. Ширина этого кольца эндотекальной 
ткани уменьшается къ основанию ячеекъ. У ячеекъ, бывшихъ въ моемъ распоряженш, ширина 
этого кольца была равна 7—10 шт., а на рисункф М. Едвардеа и Гайма въ ячейкахъ, съ 
даметромъ въ 15 шт., оно изображено болфе широкимъ. Вертикальныя перегоролки 2-го 

порядка не переходятъ за предфлы кольца эндотекальной ткани, а вертикальныя перегородки 
1-го порядка, съ ними чередуюнияея, углубляются далеко къ центру. По указаню М. Едвардса 
и Гейма, онф почти доетигаютъ центра. Въ моихъ экземплярахъ онф углублялиеь къ центру на 
20 шш. На вертикальныхъ разрЪзахъ вилно, что сближенные потолочки занимаютъ централь- 
ную часть ячеекъ и достигаютъ своими краями кольца эндотекальной ткани. Разстоявя между 
потолочками колеблятся отъ 0,5 до 1 шт.; иногда они разщепляются на нфеколько листовъ 
и всегда болбе или менфе изогнуты. Въ плоекоэти симметрш, на мфств прохождешя глав- 
ной перегородки, у края стБики ячеекъ, въ потолочкахъ замфтны довольно ]р6зко выраженныя 
углублемя, имфюния видъ воронокъ, обращенныхь оетрымъ концомъ книзу. На изломахъ 
ячеекъ эти углубленныя части потолочковъ иногда сохраняются около стфнокъ и предетав- 
ляются воронками, входящими другъ въ друга. Тая ячейки изображены у М’Соу’я иу 
М. Е4жатаз а. 

Этотъ видъ распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ западнаго склона 
Урала. 

Мъетонахожденя: Пермекая губершя: р. Косьва, на лвомъ берегу, ниже желфзнодорож- 
наго моста (Враснопольск!й); р. Кумышъ, въ Выновекой дачЪ (Коллекшя Горнаго Инсти- 

тута). 

Сапйиа =1еащеа (Гезиеиг) М. Е4маг4з её Наппе. 

Табл. УГ, фиг. 1. 

1820. СатуорпуШа дфдалйеа Гезаеиг. Мет. аа Миз. Тот. УГ; р. 296. 

1830. Парйтепи$ ддаеа М. Е4\уагаз её Нате. Ро]ур. №3. 4ез фегг. рай., р. 840, р1. 4, Вс. 1. 

1872. Гарйтепи; суйтатеса Коп1тсК (рагё.). Моцу. Весвегсвез ес. Рахё. Г; раз. 84, р. УП, Во. 5; 

р!. УШШ, Ив. Г; р. ХТУ, Во. Т. 

1880. Дарйтепи5 суйтатаса (рат.) Коетек. Гебаеа сеостозйса. Т ТЬ.; р. 862. 

1883. Дарйтеп5 д1датеа Тьотзоп. Сога]з оЁ сахгЪ. Вуз. оЁ Зсоалпа. Ргос. о# 1е РЬИ. $ое. о#ё СЙаз- 

со\. Уо]. ХПИ; р. 378, р. УП, Во. 4. 

Ячейки этого вида достигаютъ значительных размфровъ, имфютъ удлиненную, цилин- 

дрическую, форму и предетавляются всегда изогнутыми. Экземпляръ, бывший у меня въ рукахъ, 

былъ неполный, но достигалъ длины 150 шш., при лламетрф, почти одинаковомъ, въ 45 шт. 

Чашка довольно глубокая; глубина ея не превышаеть 25 шш. Дно чашки довольно плоское, 

на стфикахъ ея замфтны вертикальныя перегородки 1-го и 2-го порядковъ. Главная перего- 
6= 
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родка, мало развитая, расположена вмЪфетЪ еъ двумя перегородками 2-го порядка въ щели, 
уширяющейся къ основанио. Ст5ика ячеекъ довольно толстая; она обнаруживаеть многочис- 
ленныя, неправильныя, кольцевыя вздутя и продольную бороздчатость. На горизонтальныхъ 
разрбзахь видно, что кольцо эндотекальной ткани, довольно крупно ячеистой, имфеть 
12 шш.; оно представляется болфе широкимъ, при одинаковомъ дламетр$ ячеекъ, чёмЪ кольцо 
эндотекальной ткани у Санииа суйпатса Е. @ Н. На этихъ же разрфзахъ видно, что верти- 

кальныя перегородки 1-го порядка, числомъ 72, недостигаютъ центра, углубляясь въ ячейку, 
кромф главной, на 15 шшт.; онф, слБдовательно, длиннфе чёмъ у Санииа суйпатса. Вер- 
тикальныя перегородки 2-го порядка, чередующияея съ первыми, числомъ 72, углубляются къ 
центру только на 3 шш. Щель, уширяющаяея къ нижнему концу, съ расположенными въ ней 
главной и двумя перегородками 2-го порядка, также явственно видна на этихъ разрфзахъ. На 
вертикальныхъ разрфзахъ ячеекъ видно, что нфсколько изогнутые потолочки, иногда разще- 
пляюниеся на два и нфеколько лиетовъ, выполняютъ ихъ центральную часть; дламетръ ихъ 
равенъ 30 шт., при даметрЪ ячеекъ въ 50 шт., а разстоямя между ними колеблятся отъ 
0,5 до 2 шт. СлБдуеть еще добавить, что ячейки этого вида размножалиеь иногда поч- 
ками, которыя появлялись на внутренней сторонф чашекъ и, разростаясь, замыкали ихъ внолн$. 
У (С. иданса число вертикальныхъ перегородокъ болфе значительно, чфмъ у С. суйптеа, 
при одинаковыхъ дламетрахъ ячеекъ. 

Распространеше этого вида ограничивается Тиманомъ, тдф онъ попадается въ верхнемъ 
каменноугольномъ известнякъ. 

Местонахождение: Архангельская губерня: устье р. Большой Свфтлой, притока Индиги 

(Штукенбергъ). 

Экземпляръ этого вида былъ найденъ мною въ 1874 году. На стЪнк® ячейки оказался на- 
роешимъ неболыной полипнякъ Ашорога тасгояюта Етзйет. 

Санина бебацег! п. 3}. 

Табл. ГХ, фиг. 2. 

Одиночныя ячейки этого вида достигаютъ значительныхь размфровъ и представляютъ 

нЪеколько изогнутую, цилиндрическую, форму. Чашки ихъ неизвъстны. Стфика ячеекъ довольно 

толстая, обнаруживаетъь продольную бороздчатоеть. Въ плоскости симметри, на выпуклой 

сторонф ячеекъ, замфтенъ еще слабо выраженный киль. Въ моемъ распоряженш была средняя 

часть ячейки этого вида, длиной въ 70 шт., при даметрф округлаго очертамя разрЪза въ 

60 шш. На поперечныхъ разрзахъ видно, что кольцо эндотекальной ткани, очень крупно 

ячеистой, имфетъ 15 пит. ширины. На этихъ разрЪфзахъ видно также, что вертикальныя пере- 

городки 1-го порядка, числомъ 48, углубляются въ ячейку, къ центру, на 20 шш., кром 

одной — главной, менфе развитой, расположенной въ широкой щели. Эти вертикальныя пере- 

городки чередуются съ одинаковымъ числомъ (18) мало развитыхъ вертикальныхъ перегоро- 
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докъ 2-го порядка, внфлряющихся къ центру ячеекъ только на 5 шш. Разетояшя между вер- 
тикальными перегородками равны 2 шт., такъ что перегородки 1-го порядка проходятъ на 
разстояни 4 шт. другъ отъ друга. Цотолочки, занимающие центральную часть ячеекъ, имфють 
даметръ равный 20 шт. Разстояне между потолочками равно 2 шт. Этотъ видъ отличается 
числомъ вертикальныхь перегородокъ и деталями строеня отъ другихъ видовъ этого рода. 

Распространеше этого вида ограничено западнымь склономъ Урала, гдь онъ найденъ въ 
нижнемь каменноугольномъ известнякф. 

Метонахожденя: Пермская губершя: Р. Чусовая, лвый берегъ, въ 8-ми верстахъ ниже 
устья р. Войвы (Краснопольск!й); Луньевская вфтвь Уральской желфзной дороги, выемка 
КЪ Востоку отЪ станщи Губаха (ВКраенопольск1й). | 

Санииа Уегнеи! Е п. зр. 

Табл. УП, фиг. 2; табл. ГХ. фиг. 1; табл. ХУ, фиг. 1. 

Цилиндричесня или цилиндроконичеемя неправильно изогнутыя ячейки этой формы ло- 

стигаютъ значительныхь размбровъ. Довольно глубовя чашки имфютъ неправильно-округлое 
или неправильно эллипсоидальное очерташе; дно ихъ плоское. Края чашекъ неодинаковой вы- 
соты; на выпуклой сторонЪ ячеекъ они иногда въ два раза выше, чфмЪъ на противоположной. 
На продольномъ разрфзЪ чашки экземпляра, происходящаго съ Урала, видно, что при ламетр$ 
въ 70 шш. высота одного края равна 45 шт., а другаго только 20 шт. Глубина этой чашки 
равна 45 шт. На внутренней поверхности чашекъ отчетливо видны болъе развитыя вертикаль- 
ныя перегородки 1-го порядка и щель, уширенная при основаши, въ которой располагается 
главная перегородка. Стфнка ячеекъ по отношению къ ихъ размбрамъ довольно тонкая — въ 
1 шш.; она покрыта продольной бороздчатостью и обнаруживаеть, кромф того, неправильную 
аннуляцю. Наиболфе полныя ячейки этого вида доставлены 0. Н. Чернышевымъ съ Ти- 

мана. Одна изъ этихъ ячеекъ, неправильно-цилиндрической формы, имфла длину нЪсколько бо- 
лфе 200 шш., при даметрв чашки около 80 шш. Другая ячейка, обломанная въ нижнемъ 
концф, имла дламетръ чашки около 100 шт.; длина ея, очевидно, превышала 250 шт. Ураль- 
све экземпляры, доставленные г. Кротовымъ, представляютъ два обломка ячеекъ. Одинъ 
изъ обломковь имфль длину 80 шш., при дламетрь въ 60 шт., а другой имфлъ длину 
70 шт., при диаметр въ 60 шт. 

Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка, за исключенемъ 
главной, мало развитой и помфщающейся въ щели, углубляются на 25 шт. въ ячейки, но не 
достигаютъ центра. Чередуюнщияся съ ними, вертикальныя перегородки 2-го порядка, мало 
развитыя, углубляются въ ячейки только на 8$—10 шт. и невыходятъ за предфлы кольца 
эндотекальной ткани. Разетояшя между вертикальными перегородками 1-го порядка у стБики 
ячеекъ равны 2 шт. Чиело вертикальных перегородокъ увеличивается по мфрф возрастания 
ячеекъ. Въ ячейкЪ наиболЪе значительныхъ размфровъ, при даметрв чашки около 100 пии., 
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я насчиталъ около 100 перегородокъ 1-го порядка, слдовательно общее число ихъ около 200. 
На горизонтальномъ разрфзЪ той же ячейки, 60 шт. въ даметрь, число вертикальныхъ пе- 
регородокъ 1-го порядка было около 80, а, слЪдовательно, вефхъ перегородокъ около 160. На 
другомъ экземпляр, при ламетрЪ горизонтальнаго разрфза въ 80 шт., я насчиталъь число 
вертикальныхь перегородокъ 1-го порядка 96, а, слБдовательно, общее число ихъ 192. На 

третьемъ экземилярь, при дламетрф въ 50 шт., общее чиело вертикальныхъ перегородокъ не 
превышало 130. На горизонтальныхъ разрфзахъ вилно, что вертикальныя перегородки, углуб- 
ляясь внутрь ячеекъ, нЪеколько изгибаютея. Эндотекальная ткань, довольно крупно-ячеистая, 
образуютъ кольцо, располагаясь въ периферической части ячеекъ. Ширина кольца этой ткани 

увеличивается съ возрастомъ ячеекъ. На горизонтальных разрфзахъ ячеекъ, около чашекъ, 
напболЪе взрослыхъ экземиляровъ (при даметр$ въ 100 шш.), ширина этого кольца непре- 
вышаетъь 20 шт. При даметрв разрбзовъ ячеекъ въ $0 —90 тт. ширина этого кольца непре- 

вышаеть 15 шт., а при даметрь въ 50 шт. ширина его непревышаетъ 10 шт. Потолочки, 

выполняющие центральную часть ячеекъ, нфеколько изогнуты и довольно часто разщепляются; 
разстояня между ними около 1 шш. Этоть видъ отличается отъ другихъ видовъ этого рода 
весьма значительнымъ размфромъ и формою щели, уширенной къ основанию ея, а также боле 
значительнымьъ чиеломъ вертикальныхь перегородокъ при одинаковыхъ дламетрахъ ячеекъ. 

Этоть видъ распространень въ верхнемъ каменнноугольномъ известнякЪ Урала и Тимана. 

Мъстонахождешя: Уралъ. Пермская губершя: р. Косьва, Жернаковсюй камень (Ёро- 
товъ). Тиманъ. Архангельская губершя: р. Мыла (Чернышевъ, 501). 

Саппиа Кокзейагомут п. 5р. 

Табл. Ш, фиг. 12; табл. ХП, фиг. 1 и фит. 4. 

Ячейки этого вида достигаютъ довольно значительныхъ размфровъ и имфютъ коническую 
или цилиндроконическую форму, боле или менфе изогнутую, а иногда и нфсколько закручен- 
ную. Стфика ячеекъ довольно тонкая; она покрыта весьма сближенными и слабо выраженными 
кольцевыми вздутями. Вздумя эти представляются то очень широкими, то болЪе узкими и вы- 
дающимися; иногда онф бываютъ рЪзко выражены. Продольная бороздчатость обыкновенно едва 
замътна, но иногда представляется и болбе рЪфзко выраженной. Чашки довольно плоскя; въ 
нихъ можно отличить борта около 85—10 шт. ширины и болфе углубленную, среднюю часть. 
Предьльная длина ячеекъ осталась неопредфленной, такъ какъ вполнф сохранившихся экзем- 
пляровъ въ моихъ рукахъ не было, но нфтъ сомнфвя, что онф доетигаютъ длины 200 шм., 

а нБкоторые и превышають ее. Напболышй даметръ округлаго очертавя верхней части 
ячеекъ, бывшихъ въ моемъ распоряженш, достигаль 60 шт. Вертикальпыхъ перегородокъ 

два рода. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, за исключешемъ главной, расположенной 
въ широкой щели, углубляются внутрь ячеекъ на 15 шш., но не доходятъ до центра. Съ 
ними чередуются вертикальныя перегородки 2-го порядка, мало развитыя и не выходяния за 
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периферическую зону, занятую крупно-ячейстой эндотекальной тканью. Кольцо этой ткани 
имфетъ до 10 шт. ширины и становится болфе и болфе` узкимъ, по м5рЪ уменынешя л1аметра 

ячеекъ къ ихъ основанию. Число вертикальныхъ перегородокъ измЪняется съ возраетомъ ячеекъ. 
При диаметр въ 50 —60 шш. общее число ихъ равно 92 (изъ нихъ половина — 16 будетъ 

принадлежать къ [-му порядку, а друмя 46 къ 2-му порядку). При ламетрв ячеекъ въ 410— 
15 шт. общее число вертикальныхъ перегородокъ будетъ 80, при даметрь ячеекъ въ 25 — 
30 шт. общее число ихъ будеть 68, а при дмаметрь ячеекъ въ 20 шш. ихъ будеть уже 

60—62. Вертикальныя перегородки у этого вида расположены болЪе сближенно, чёмъ у дру- 
гихъ видовъ этого рода; очень часто около нихъ замфтно отложеншя стереоплазмы. Обыкно- 
венно отложеше стереоплазмы встрЪчается боле обильнымъ около перегородокъ верхней 
половины ячеекъ, а въ нижней части ихъ этого отложения почти не замфтно. Эта особенность 
придаетъ горизонтальнымъ разрфзамъ ячейки очень своеобразный видъ. Кром того нужно за- 
мЪтить, что стереоплазма обыкновенно отсутствуетъ на перегородкахъ въ переферической зон$ 
ячеекъ, занятой эндотекальной тканью. Потолочки, занимаюние центральную часть ячеекъ, 
очень тонкте и часто являются разшенленными на нфеколько отдфльныхъ листочковъ; обыкно- 
венно они очень изогнуты  Разстояшя между потолочками измфияютея отъ 0,25 до 1 тм. 
Вроятно, благодаря весьма тонкимъ потолочкамъ, ячейки этого вида попадаются весьма часто 
сдавленными въ большей или меньшей степени. Горизонтальные и вертикальные разрфзы та- 
кихъ ячеекъ представляются очень своеобразными, обнаруживая переломанные и разнообразно 
изогнутые потолочки. Въ разрфзахъ такихъ сжатыхъ и болфе или менфе сдавленныхъ ячеекъ и 
вертикальныя перегородки 1-го порядка, особенно лишенныя отложешя стереоплазмы, пред- 
ставляются очень изогнутыми или раздробленными. Нерфдко ячейки этого вида размножаются 
почками, появляющимися на внутренней поверхности чашекъ. Тамя ячейки имфютъ обыкно- 

венно нфеколько колфнчатый видъ. 

Этотъ видъ распространень въ нижнемъь и въ верхнемъ отдЪлахъ каменноугольной 
системы западнаго склона Урала. 

Мьетонахожденя: Верхнш каменноугольный известнякъ. Пермская губерния: р. Колва, 
Ветланъ камень (Штукенбергъ, Кротовъ), Дивш камень (Кротовъ, Ивановъ) и Боецъ 
(Бротовъ); р. Березовая, Кырнышъ камень (Кротовъ) и Бушуйсый камень (Кротовъ): 
р. Вишера, Ведровый камень (Кротовъ), Ветланъ камень (Кротовъ), и выше Столбовъ 

(Аротовъ); р. Чаньва (Кротовъ); р. Язьва, Ветланскй камень (Кротовъ); р. Усьва, пра- 

вый берегъ, камень Столбы, ниже моста желфзной дороги (Враснопольек1й); р. Яйва, 
Соколиный камень (Кротовъ); 20 и 27 версты отъ Чусовой, по Луньевской вътви Уральской 
желфзной дороги (Враснопольск!й); ломка на Иван, Всеволодовильвинская дача (Вротовъ). 

Нижний каменноугольный известнякъ. Пермская губершя: р. Чусовая, лБвый берегъ ниже 
деревни Кумышь (Краснопольск!й); р. Чусовая, противъ Шайтанекаго завода (Шлтукен- 
бергъ); р. Акчимъ, выше устья р. Пальничихи (В ротовъ). 
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Сапииа Гоиз@а]е! КеузегИив. 

Табл. У, фиг. 1; табл. ХГ, фиг. 2 и 3; табл. ХП, фиг. 2. 

1854. Сапа Гопз4айе КеузегИпе. ЗЭсртерк’з Везе Чигсь Фе Тивагеп 4ег батозедеп, 2 ТЬ.; р. 83. 

таб. 1 65.1: 12.83. 

1860. Гарйтепих суйтатёса (рат.) ЕлсЬ\а1@ Г. В. Раге. Г; раз. 521. 

Этоть видъ установлень Графомь Кейзерлингомъ на оснований изученя остатковъ 
этого вида, доставленныхь Шренкомъ изъ Тиманской Тундры, съ р. Малой Свфтлой, притока 
р. Индигн. Ячейки этого вида достигают значительныхъ размфровъ и имфютъ коническую, зна- 
чительно изогнутую, форму. Олна изъ ячеекъ, находившихся въ моихъ рукахъ, при 140 ши. 
длины, по выпуклой сторон, имфла маметръ верхняго округлаго разрфза до 60 шт. Графъ 
Кейзерлинсъ указываетъ, что при длинф одной изъ ячеекъ въ 100 пип. даметръ ея разрфза 
въ верхнемъ концф быль равень $5 инт. Наиболье значительный дмаметрь разрфзовъ ячеект 
уральскихъ экземпляровъ не превышаль 75 пт. Къ сожалфнио, экземпляръ съ такимъ д1а- 
метромъ представляль только обломокъ ячейки, не допуекавний опредфлить ея длину. Чашка 
ячеекъ этого вида сравнительно плоская; на стЪнкЪ ея, кромф щели, намфчены вертикальныя 
перегородки. Стфнка ячеекъ довольно толстая; она обнаруживаеть очень сближенныя и не 
широмя кольневыя вздумя, а кром$ того и продольную бороздчатость вмбетв съ едва замЪт- 
ными кольцевыми елфдами наросташя. При дламетр® ячейки въ 55 шт. Графъ Кейзерлингъ 
указываеть 60 вертикальныхь перегородокъ. Очевидно, тутъ идеть р5чь только о вертикаль- 
ныхьъ перегородкахъ 1-го порядка, которыхъ и я насчиталь 60, при даметрь ячейки въ 
70 шт. Эти очень тоны перегородки, изогнутыя и далеко вдаюцияся въ ячейку, чередуются 
съ такимь же чиеломъ вертикальвыхъ перегородокъ 2-го порядка, мало развитыхъ и углуб- 
лающихся внутрь ячейки только на 6 шт. БВертикальныя перегородки 1-го порядка, кромф 
главной, расположенной въ довольно широкой щели, не достигаютъ центра только на 3 ши. 
Въ ячейкахъ менышаго дламетра и число вертикальныхъ перегородокъ менфе значительно; такъ 
при даметрь въ 50 шш. общее ихъ чиело равно 112, а, слБдовательно, перегородокъ 1-го 

порядка только 56. При дламетр$ ячеекъ въ 50 шт. общее ихъ чиело равно 112, а, слЪдова- 
тельно, перегородокъ 1-го порядка только 56. При маметрЪ ячеекъ въ 40—45 шт. общее 

число вертикальныхь перегородокъ равно 100. При даметрь въ 50—35 шт. общее число 
перегородокъ будетъь 30 —96. При дламетрф ячеекъ въ 20 шш. общее число перегородокъ 
равно 72—80. Разстояшя между вертикальными перегородками обыкновенно равны, но н®ко- 

торыя изъ нихъ бываютъ нфеколько болфе сближены. Эндотекальная, крупно-ячеистая ткань 
образуеть кольцо около стфнки ячеекъ не болЪе 5 шт. въ ширину въ верхнихъ ихъ частяхъ 
и болфе узкое въ нижнихъ. Потолочки, занимающие довольно значительную центральную зону, 
чрезвычайно тонки и очень сближены; разстояшя между ними около 0,25 шш. Весьма часто 
около вертикальныхъ перегородокъ, особенно въ верхней половинЪ ячеекъ, отлагается обильная 
стереоплазма. Иногда ячейки этого вида встрфчаются очень сдавленными; тогда на горизон- 
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тальныхъ разрфзахъ потолочки представляются въ видф очень тонкихъ и изогнутыхъ пласти- 
нокъ, сохраняющихь мЪстами параллелизмъ. И вертикальныя перегородки предетавляются 
при этихъ усломяхъ очень изогнутыми и раздробленными. 

Распространеше этого вида обнимаетъ какъ нижнй, такъ и верхшй отдфлы каменно- 
угольной системы западнаго склона Урала; онъ ветрфчается также и въ верхнемъ каменно- 
угольномъ известняк$ Тимана. 

Мьстонахождешя: Тиманъ. Архангельская губершя: р. Мыла (Чернышевъ, 500— 

501); р. Южная Мылва (Чернышевъ, 501); р. Волонга (Чернышевъ, 379, 375, 373 4, 
373 а, 377); р. Ухта (Чернышевъ, 782); р. Индига (Чернышевъ, 433, 498 а, 127 Би 
427 а); р. П. Пижма (Чернышевъ, 6834, 643 и 555 Ъ); р. Бфлая (Чернышевъ, 331 Б, 
323 и 331 Ъ); Сувойный мысъ (Чернышевъ, 836); р. Сула (Чернышевъ, 291 Ъ, 291 аи 
293 5); мысъ БЪлое щелье (Чернышевъ, 384 а, 384 4); устье Б. Щелихи (Чернышевъ, 
$34 5); р. М. Свфтлая, притокь Индиги (ПШренкъ). Уралъ. Верхнй каменноугольный 
известнякъ. Пермская губершя: р. Яйва, деревня Камень на Яйв® (Ивановъ); р. Синара, 

дер. Козакова (Карпиневий, Зайцевъ); р. Колва, Димй Камень (Ивановъ, Кротовъ) и 
Ветланъ камень (Штукенбергъ): деревня Кумышь на р. Кумышъ, притокъ Чусовой (Кол- 
лекщя Горнаго Института; Краснопольск!й); Ломка на Иванф, Всеволодовильвинская дача 
(Кротовъ); Луньевская вЪтвь Уральской желфзной дороги, въ 27 и въ 21 верстахъ отъ Чу- 
совой (Краснопольек!); въ б верстахъ отъ Александровскаго завода, по дорог въ Шабурну 
(Краснопольек1й). Уфимекая губершя: лвый берегь Юрезани, въ 2,5 веретахъ ниже Сы- 
рого Калмаша (Чернышевъ); правый берегь Юрезани, въ 5-ти верстахъ оть Кошелевой 

(Чернышевъ). Нижшй каменноугольный известнякъ. Пермская губершя: р. Вишера, Жаб- 
кинЪ камень (Кротовъ); р. Березовая, Моховой Камень (Кротовъ). 

Сапииа зоба п. р. 

Табл. ХУШ, фиг. 4. 

Сложные кустистые полипняки этого вида состоять изъ коническихъ, нЪсколько удли- 

ненныхъ ячеекъ, имфющихъ неправильно округлое пли эллипеоидальное очертане чашекъ. 

Развит1е полинняковъ этого вида происходило появлетемъ почекъ у основашя боле взрослыхъ 

ячеекъ. Длина наиболфе значительныхъ ячеекъ ‚ входящихъ въ составъ полипняковъ этого вида, 

достигаетъ 100 шт., при даметрь чашекъ отъ 40 до 50 шш. Рядомъ съ такими взрослыми 

ячейками, въ полипнякахъ этого вида ветрЪчаются ячейки и меньшихъ размфровъ, а также ип 

очень маленьюя — возникаюния ячейки. Возрастая, ячейки при встрЪчЪ съ сосфдними произ- 

водили давление другъ на друга и вызывали неправильность чашекъ, которыя принимали непра- 

вильно-овальное и даже угловатое очертане. Чашки ячеекъ этого вида не могли быть вполнЪ 

отчищены, но судя по вертикальнымъ разрфзамъ ячеекъ онф были глубомя; ихъ глубина до- 

стигала 25 шш. На горизонтальныхъ разрфзахъ ячеекъ, въ области чашекъ, видно, что ихъ 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. Т 
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стЪика довольно толстая и что вертикальныя перегородки 1-го порядка нЪеколько влаются въ 
чашки. Эти разрфзы не обнаруживаютъ ни щели, ни расположенную въ ней, мало развитую, 
главную перегородку, но эти элементы видны на горизонтальныхь разрфзахъ, проведенныхъ 
ниже чашекъ. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Вертикальныя перегородки 1-го по- 
рядка, кромЪ главной, расположенной въ щели, боле развиты, хотя и не доходятъ до центра; 
онЪ чередуются съ вертикальными перегородками 2-го порядка, менфе развитыми и не выхо- 
дящими изъ области кольца эндотекальной ткани, расположенной около стфнки ячеекъ. Число 
вертикальныхъ перегородокъ въ наиболфе взрослыхъ ячейкахъ (при ламетр$ чашки въ 50 пи. 
достигаеть 108; изъ нихъ 54 перегородки 1-го порядка и столько же (54) вертикальныхъ 

перегородокъ 2-го порядка. Понятно, что чиело вертикальныхъ перегоролокъ увеличивается 
съ возрастомъ, и что при меньшихъ маметрахъ чашекъ число ихъ будетъ менфе. Обыкно- 
венно около вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка въ центральной части ячеекъ, не заня- 
той эндотекальной тканью, отлагается стереоплазма. Отложене это встрЪфчается болфе обиль- 
нымъ въ верхней половинф ячеекъ, около главной перегородки, расположенной въ щели. 
Эндотекальная ткань, Довольно мелкояченстая, располагается, какъ уже сказано, около стфнки 
ячеекъ кольцомъ, которое утолщается по направлено къ чашкамъ довольно быстро, такъ что 
въ горизонтальныхъ разрфзахъ взрослыхъ ячеекъ, проведенныхъ около чашекъ (при даметрь 
ихъ въ 50 шш.), ширина его достигаеть 10—12 шт., при маметрВ горизонтальныхь раз- 
р®зовъ въ 30 шт., ширина его не превышаетъь 5 шт., а у основаня ячеекъ ширина его не 
превышаетъ 3 шт. Потолочки, занимающие среднюю часть ячеекъ, очень тоные и сближен- 
ные; на | шт. ихъ приходится отъ 5 до 7. Они почти горизонтальны и только мфстами нф- 
сколько изгибаютея, но часто представляются разщенленными. 

ПолипнякЪ этого вида найденъ въ известнякЪ нижняго отдла каменноугольной системы 
западнаго склона Урала. | 

Мъетонахождеше: Пермекая губершя: р. Чусовая, противъ Шайтанскаго завода, на 
правомъ берегу (Штукенбергъ). 

(Сапина ши ера а п. 5}. 

Табл. ХИП, фиг. 8. 

Одиночныя ячейки этого вида достигаютъ значительныхь размфровъ и имфютъ форму 
нЪфсколько изогнутыхъ рожковъ. Чашка неизвестна. Стнка ячеекъ обнаруживаетъ неправиль- 
ную аннулящию и покрыта довольно рфзко выраженной продольной бороздчатостью. Очерташе 
горизонтальныхъ разрЪфзовъ ячеекъ округлое. Въ моемъ распоряжении находились двЪ неполныя 
ячейки. Обломокъ одной изъ нихъ по длин$ достигалъ 70 шт. , при даметрф разр$за, верхняго 
конца ея въ 60 шш. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ и очень многочисленны. БолЪе 
развитыя перегородки 1-го порядка почти достигаютъ центра, оставляя свободнымъ централь- 
ное поле, около 5 шш. въ даметр$. Эти перегородки чередуются съ вертикальными перего- 
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родками 2-го порядка, которыя на 5 шш. короче ихъ. Щель, въ которой помфщаетея глав- 
ная, мало развитая, вертикальная перегородка 1-го порядка, довольно узкая и сравнительно 
короткая. При даметрв разр$за ячеекъ въ 60 шт. , общее чиело вертикальныхъ перегородокъ 
было равно 148, изъ нихъ 74 перегородки 1-го порядка и столько же вертикальныхъ перего- 
родокъ 2-го порядка, мало развитыхъ и чередующихся съ первыми. Довольно неправильные и 
сближенные потолочки занимаютъ центральную область ячеекъ. 

Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона 

Урала. 
Мвстонахожденя: Пермская губервя: р. Чусовая, лБвый берегъ около Шайтанскаго и 

Уткинскаго заводовъ (Штукенбергъ); Камень Боецъ, ниже Межевой Утки (Краснополь- 
вк!й); Выновская дача (Краснопольск!й). 

(Сапина амейта КеузегИие (поп Еузевек). 

Табл. ХХ, фиг. 5. 

1846. СуаПорйуЦит атетит Кеузег!1п5. У\У1зепзсвайИсве ВеофасВашееп ацЁ ешег Везе ш аз 

Ре{зсВога-Гал@ е{с.; р. 165, 12Ъ. И, Вэ. За—\. 

1852. СумйпорйуПит 5р. т4е. М. Еауагаз её На1юе. Ро|. #033. @ез фегг. ра]ео2.; р. 892. 

Уже М. Едвардеъ и Геймъ совершенно справедливо отрицали тождество коралла, 
описаннаго графомъ Вейзерлингомъ, съ видомъ установленнымъ Фишеромъ-фонъ-Валь- 
дгеймомъ. Вораллъ, описанный Фишеромъ-фонъ-Вальдгеймомъ, предетавляеть, по 
моему мифнио, только разновидность другаго вида Фишера Вой’орлуЙит (Рзеи4осатя- 

па) сотса Е1зВ ег. Одиночныя ячейки этого вида имфютъ болфе или менфе удлиненную цилин- 
дро-коническую, н5сколько изогнутую, форму. Графъ Кейзерлингъ, имфвийй въ своемъ 
распоряжении болфе полные экземпляры, указываеть что ячейки на первыхъ 30 шш. быетро 
утолщаютея. Миф, какъ и Графу Вейзерлингу, неудалось наблюдать чашки этого вида, 
очертание которой должно быть эллипеоидальнымъ. Стфнка ячеекъ, на сколько можно судить по 

горизонтальнымь разрфзамъ, тонкая. Ллина наиболфе сохранившагося экземпляра доетигала 
170 шт., при даметр$ верхняго разрфза въ 40 шт. Вс$ экземпляры ячеекъ этого вида, быв- 
цие у меня въ рукахъ, лишены стфнки. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Вертикальныя 
перегородки 1-го порядка, за исключешемъ главной, расположенной въ узкой щели, значи- 
тельно развиты и почти достигаютъ центра; онф чередуются съ вертикальными перегородками 
2. го порядка, очень мало развитыми и недостигающими даже внутренняго края кольца эндо- 
текальной ткани. Графъ Вейзерлингъ указалъ, что число вертикальныхъ перегородокъ (оче- 
видно, болЪе развитыхъ 1-го порядка), при даметрь ячеекъ въ 32 иш., равно 26, а, сл5ло- 
вательно, общее число вертикальныхъ перегородокъ равно 98. Тоже число вертикальныхь пере- 
городокъ имфють и экземпляры, бывиие въ моемъ распоряженш. На вертикальныхь перего- 
родкахъ нерфдко вегрфчаются отложеня стереоплазмы. Эндотекальная ткань, довольно крупно- 
яченетая, располагается по переферии ячеекъ, у ихъ стБики, кольцомъ, ширина котораго равна 

7* 
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5 шш. Потолочки, занимающие среднюю зону ячеекъ, довольно сближены; разстояшя между 
ними равны 4 шт. Графъ Кейзерлингъ указываетъ, соглаено съ этимъ, что на 10 ши. 
приходится 10 потолочковъ. 

Этоть видъ распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона 
Урала. 

Мьстонахожденя: Пермская губершя: р. Березовая, ниже Трубанихи (ЕКротовъ); 

въ б-ти верстахъ оть Александровскаго завода, по дорогв въ Шабурну (Краснопольский); 
р. Язьва, Трехразсошный камень (Ёротовъ). Вологодекая губершя: р. Иличъ (Графъ Кейзер- 
лингъ, онъ нашелъ эту форму «шт 4еп ВоВегеп ВегокаК@зичееи » ). 

Сапина МееИ7КУЕ п. зр. 

Табл. УП, фиг. 1. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ цилиндрическую форму и представляются болфе и 
менфе изогнутыми; онф бываютъ даже колфичатыми и мфетами вздутыми. Очерташе чашекъ 
округлое, но у н5которыхъ ячеекъ оно предетавляетея нфеколько эллипеоидальнымъ — вф- 

роятно, что таюя ячейки сдавлены. Стфнка ячеекъ тонкая; она обнаруживаеть почти сплошь 
аннуляцио, довольно рЪфзко выраженную, а также и продольную бороздчатоеть. Чашки, какъ 
уже сказано, почти округлаго очерташя, глубомя, еъ крутыми боками и нфсколько стянутыми 
краями, такъ что даметрь ихъ устья несколько менфе даметра основашя. Дно чашекъ 
плоское. На внутренней ихъ сторонЪ ифеколько выдаются вертикальныя перегородки 1-го по- 
рялка и едва замфтна щель, въ которой помфищцаетея главная перегородка. Вертикальныя пере- 
городки 2-го порядка также едва намфчены по краямъ чашекъ. Вертикальныя перегородки 1-го 
порядка почти доходятъ до центра, за исключешемъ одной — главной, нфсколько менфе раз- 
витой и расположенной въ очень узкой щели; онф чередуются съ едва намфченными верти- 

кальными перегородками 2-го порядка, не доходящими даже ло внутренняго края кольца эндо- 
текальной ткани. Эти послфдшя перегородки замфтны на горизонтальныхъ разрЪзахъ ячеекъ 
только мфетами, около стБики. Общее чиело вертикальныхъ перегородокъ нфеколько увеличи- 
вается по мфрЪ возрасташя ячеекъ и уширешя дламетровъ ихъ горизонтальныхъ разрфзовъ. Въ 
экземплярахъ, длина которыхъ достигала 150 шт., при дламетрв горизонтальныхъ разрЪзовъ 
въ 40 шш., общее число вертикальныхъ перегородокъ равно 124. При дламетрЪ горизонталь- 

ныхъ разрфзовъ ячеекъ въ 25—30 шт., общее число вертикальныхъ перегородокъ равно 92. 
Кольцо эндотекальной ткани, довольно мелкоячеистой, не одинаковой ширины: въ мЪетахъ 
вздутЙ ячеекъ оно достигаеть ширины 4—5 шм., а въ болЪе узкихъ частяхъ ачеекъ ширина 
его уменьшается до 3 шт. Потолочки, занимаюние среднюю часть ячеекъ, нфсколько выпуклы 
и иногда представляются разщенленными. Выпуклостью потолочки обращены къ чашкамъ. 
Разетояшя между ними измняютея отъ 1 до 2 шш. Сапйа Медйевуг довольно близка къ 

Сапииа олейта КеузегИие и Овна Виргес ий ЗЧаскетЬегх, но отличается отъ нихъ, 
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какъ числомъ вертикальныхъ перегородокъ, при одинаковыхъ даметрахъ ячеекъ, такъ и ихъ 
развитемъ. Этотъ видъ отличается также и характеромъ щели, въ которой помфшается глав- 
ная перегородка. 

Мьстонахождеше: Пермская губерыя: Визеловсый заводъ, р. Визель, ниже пруда 
(Ивановъ). 

(Сапи!а Виргес ИИ п. зр, 

Табл. ХУГ, фиг. 9 и табл. ХУП, фиг. 5. 

1875. Атр@ехиз ачейтит (Е1зсвег). Штукенбергъ. Отчетъ Геологическато путешестия въ Печорскай 

край и Тиманскую тундру. (Матералы для Геоломи Росси. Томъ УТ, 

стр. 100. С.-Петербуртгъ). 

Обыкновенно проетыя ячейки, цилиндро- конической формы; нФеколько изогнутыя и 

имфющия округлое очерташе довольно плоскихъ чашекъ. Образоване сложныхь полипняковъ 

вызывается появлешемъ калицинальныхь почекъ. Въ составъ такихъ сложныхъ полипняковъ 

входятъ, однако, обыкновенно только двЪ ячейки, при чемъ общая форма ихъ представляется 

удлиненно -цилиндрической и нфсколько колЪнчатой. Длина ячеекъ непревышаеть 125 тшт., 

но обыкновенно менфе значительна и колеблется отъ 70 до 90 шт. Даметръ чашекъ такихъ 

ячеекъ равенъ 40 шш., а глубина ихъ не превышаеть 5 шт. Довольно толетая ст$нка ячеекъ 

этого вида покрыта неправильной и рЪзко выраженной аннулящей, а также и продольной бо- 

роздчатостью. Въ чашкахъ видны нЪфеколько выдающияся вертикальныя перегородки двухъ ро- 

довъ. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, болЪе развитыя, кромф главной, слабо разви- 

той и помфщенной въ неболыной щели, довольнс далеко вдаются въ ячейку, но не достигаютъ 

ея центра; онф чередуются съ едва намфченными вертикальными перегородками 9-го порядка, 

не выходящими изъ области кольца эндотекальной ткани. Чиело вертикальныхъ перегородокъ 

увеличивается, какъ у вехъ видовъ рода Оита, съ возрасташемъ ячеекъ. Въ ячейкф, уже 

указанныхъ размфровъ, дламетръ очертаний которой равенъ 40 шш., я наечиталь 40 верти- 

кальныхъ перегородокъ 1-го порядка и столько же вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка. 

Слфдовательно, везхъ перегородокъ 80. При дламетр® горизонтальныхъ разрфзовъ ячеекъ въ 

25 тш., общее число вертикальныхъ перегородокъ было равно 72. Эндотекальная ткань, до- 

вольно мелко-ячеиетая, образуетъ кольцо, ширина котораго не превышаетъ 3 шт. Потолочки, 

занимающие среднюю зону ячеекъ, довольно тонюе, часто изгибаютея и разщепляются; раз- 

стояшя между ними очень неодинаковы. На одномъ изъ экземпляровъ сохранились наросшими 

скорлупки Эрот сарегафив. 

Этотъ видъ распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Тимана. 

Мъетонахождешя: Архангельская губершя: р. Сула (Чернышевъ, 290 Ъ); р. Индига 
(Штукенбергъ, Чернышевъ, 427 а); р. Блая (Чернышевъ, 318); р. м. Цажма (Черны- 

шевъ, 6534); р. Волонга (Чернышевъ, 373 4). 
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Сашина Ап@ромт п. зр. 

Табл. ХУШ, фиг. 7; табл. ХХ, фиг. 1. 

Небольшихъ размфровъ одиночныя ячейки этого вида имфютъ цилиндро-коническую форму 
п предетавляются нфеколько изогнутыми; онф бываютъ иногда вздутыми въ средней части. 
Чашка ячеекъ этого вида не глубокая, еъ плоскимъ дномъ и пологими, нфеколько отворочен- 
ными краями. На внутренней поверхности чашки выступаютъ болфе развитыя вертикальныя 
перегородки и замфтна узкая щель, въ которой помфщена главная перегородка. Длина непол- 
ныхъ ячеекъ, бывшихъ въ моемъ распоряжени, не превышаеть $0 тт., при дламетр$ непра- 
вильно-округлыхъ горизонтальныхь разрЪзовъ, проведенныхъ около чашекъ въ 12—15 ша. 
Стфнка ячеекъ тонкая, съ довольно рфзко выраженной продольной бороздчатоетью и непра- 
вильной аннулящей. Вертикальныя перегородки двухъ роловъ. БолЪе развитыя перегородки 
1-го порядка нфеколько изгибаются и влаются на 7—8 шт. внутръ ячеекъ; изъ нихъ главная 
менфе развита и расположена въ щели. Чередуюнияся съ ними вертикальныя перегородки 
2-го порядка весьма мало развиты и елва замфены на горизонтальныхъ разрфзахъ. Общее 
чиело вертикальных перегородокъ у экземпляровъ, бывшихъ въ моемъ распоряженш, при 
даметрф чашекъ въ 12 шт., было равно 120. Мелко-ячеистая эндотекальная ткань весьма 
мало развита; ширина ея кольца не превышаетъ 1,5 шт. Потолочки нфеколько изогнуты и 
частью разщеплены; разетояшя между ними измбняются отъ 1 до 1,5 шт. Этоть видъ хорошо 
отличается отъ другихъ видовъ этого рода значительнымъ числомъ вертикальныхь перегоро- 
докъ сравнительно съ малымъ даметромъ ячеекъ. 

Эта форма попадается въ нижнемъ каменноугольномъ известнякф западнаго склона 
Урала. 

Мстонахожденя: Пермская губершя: Уральская желфзная дорога, станшя Визелъ, 
между пршеками Богородскимъ и Княжескимъ (Враснопольский). 

Савииа с010$еа Ги \то. 

Табл. ХТ, фиг. 3; табл. ХХ, фиг. 4. 

1861—1868. НедорйуШит со4055еит Гаа\м1те Иаг Рааеоро]ос1е 4ез Ога?з. Ра]аеотостар са. Ва. 10; 

р. 194, 42. ХХШ Ве. Га— 4; фа. ХПИ, Вс. 8. 

Одиночныя, цилиндро-коническя, почти прямыя, ячейки этого вида достигаютъ значи- 
тельной длины. Судя по рисункамь Людвига, длина ихъ достигаеть 120 шш., при 
даметр$ округлой чашки въ 45 шт. Стфика ячеекъ тонкая, легко разрушающаяея и обнару- 
живающая продольную бороздчатость вмфст$ еъ неправильной и нерфзко выраженной аннуля- 
щей. По указанно Людвига, чашки глубомя съ крутыми стфнками. Судя по неполной чашк$ 
экземпляра, бывшаго въ моемъ распоряженш, глубина ихъ должна быть не особенно значи- 
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тельна. Въ моемъ распоряжени находился обломокъ верхней части ячейки, длиной въ 

60 шш., при даметр$ въ 40 шш. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Вертикаль- 
ныя перегородки 1-го норядка, боле развитыя, кромЪ главной, мало развитой и располо- 
женной въ довольно узкой и не глубокой щели, внфдряются глубоко въ ячейки, переходя за ?/. 
ихъ радуса; эти перегородки очень тонки и нфеколько изогнуты; длина ихъ, какъ показано у 
Людвига, не вполнЪ одинакова. Съ вертикальными перегородками 1-го порядка чередуются 
вертикальныя перегородки 2-го порядка, мало развитыя и не доходяция до внутренняго края 
кольца эндотекальной ткани. По сторонамъ тонкихъ вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка, 
отлагается боле или менфе обильная стереоплазма. На горизонтальномъ разр5з5, изображен- 
номъ Людвигомъ, стереоплазма показана отложившейся болЪе толстымъ слоемъ, чфмъ на 
разр$з$ экземпляра, бывшаго въ моемъ распоряженш. Число вертикальныхь перегородокъ 
измфняетея съ возрастомъ, съ увеличешемь размфровъ ячеекъ. Людвигъ указываеть 72 
боле развитыхъ вертикальныхь перегородокъ 1-го порядка въ ячейкЪ съ горизонтальнымь 

разрёзомъ, дламетръ котораго равенъ 40 пип., такъ что общее число вертикальныхъ перего- 
родокъ при этомъ даметрь будеть 144. Въ ячейкъ, бывшей въ моемъ распоряженш, при дла- 
метрЪ въ 40 шт., чиело вертикальныхъ перегородокъ совпадаетъ съ числомъ ихъ, указаннымъ 
Людвигомъ. Эндотекальная ткань, довольно крупно-ячеистая, занимаеть переферическую 
часть ячеекъ, располагаясь около стфики кольцомъ, толшина котораго нфсколько увеличивается 
по направленю къ чашкф. Въ нижнемъ концф ячейки, при даметрь въ 35 пит., толщина 

этого кольца достигаетъь 5 шш., а въ верхнемъ концф, при даметр въ 10 шт., она была 
равна 7 шш. Потолочки, занимаюние центральную чаеть ячеекъ, судя по рисунку Людвига, 
нЪсколько изогнуты и мфетами разщеплены; разстояшя между ними измфняются оть 2 до 
5 шм. 

Этотъ видъ попадается въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона 
Урала. 

Мъетонахожденя: Пермская губершя: Р. Лунья, ниже шахты Владимфъ (Людвигъ); 
верстовая развфдочная линя въ Александровекой дач$ (Краснопольский). 

Сапина Оз\ае п. зр. 

Табл. ХХ, фиг. 3. 

Ячейки этого вида имвютъ удлиненную, цилиндро-коническую форму; онф мфетами н?- 
сколько вздуваются, и представляются слегка изогнутыми. Въ моемъ распоряженш находились 
неполные экземпляры: длина одного изъ нихъ отъ края чашки до нижняго излома достигала 
80 шт., при даметр$ округлаго очерташя нижняго разр$за въ 35 ши. Стфика ячеекъ тонкая, 
еъ продольной бороздчатоетью и не рфзко выраженной аннулящей. Чашка ихъ, судя по имвю- 
щемуся въ моемъ распоряжении не вполнЪ сохранившемуся экземпляру , глубокая (около 1 5 тт.), 
съ круглыми бортами и плоскимъ дномъ. Вертикальныя перегородки 1-го порядка нЪеколько 
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выступаютъ надъ внутренней поверхностью чашки. Благодаря дурному сохраненю чашки, я 
могъ изслфдовать шель только на горизонтальномъ разрфзЪ, гдф она представляется довольно 
широкой. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, болфе развитыя, почти сходятся въ центр 
ячеекъ, но все же его не достигаютъ. Главная перегородка, расположенная въ щели, доети- 
гаетъ только половины ихъ длины. Вертикальныя перегородки 2-го порядка, чередующияея съ 
первыми, весьма мало развиты и едва вдаются въ кольцо довольно крупноячеиетой эндоте- 
кальной ткани. Общее число вертикальныхь перегородокъ 112; изъ нихъ 56 перегородокъ 

1-го порядка и столько же (56) перегородокъ 2-го порядка. Это чиело перегородокъ присуще 
ячейкамъ, дламетръ разрфза которыхъ равенъ 35 шт. Ширина кольца эндотекальной ткани 
измфняется отъ 5 до 10 шш. Потолочки, занимаюние среднюю зону ячеекъ, нфеколько изо- 
гнуты и изр$фдка разщепляютея; разстояня между ними равны 1 ши. 

Этотъ видъ попадается въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона 
Урала. 

Мъстонахожденя: Пермекая губермя: р. Усьва выше нижнихъ пороговъ (Краснополь- 
ек!й); р. Восьва, (Враснопольский). 

ВофгорпуПиат Тгаи(зео[4. 1879. 

Рзеааосати1а ЭшсКепрего. 1881. 

Родъ Вото ру ит ( Рзеи4осатиа) не можетъ быть соединенъ съ родомъ Суд орлу1- 

(ит, отличаясь отъ него очень существеннымъ признакомъ—не одинаковымъ развичемъ вер- 

тикальныхь перегородокъ 1-го порядка. Родъ ВогорйуНит отличаетея оть рода СуаЁю- 
риуНит тьмъ именно, что главная перегородка является у видовъ, принадлежащихъ къ пер- 

вому изъ нихъ, мало развитой и помфщена въ щели. У рода СуаФоруИит щель отсут- 

ствуетъ п перегородки 1-го порядка имфютъ одинаковое развитие. 

Вогорйу ии Ваег! п. зр. 

Табл. ХУП, фиг. 5. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ форму изотнутыхъ рожковъ и достигаютъ довольно 
значительныхь размфровъ. Длина ячейки, бывшей въ моемъ распоряжени, достигаетъ 130 
шш., при ламетрЪ неправильно округлой чашки въ 70 шт. Врая чашки несколько притуп- 
лены и неодинаково высоки: на выпуклой сторонЪ ячейки онф возвышаются на 35—40 тм. , 
а на вогнутой только на 15—20 шт. Въ чашкф очень рфзко обозначена щель, нЪеколько не 
доходящая до центра и болЪе развитыя вертикальныя перегородки. (Стфвка ячеекъ тонкая, 
обнаруживающая слабо выраженную аннуляцио и едва намфченную продольную бороздчатость. 
Вертикальныхъ перегородокъ два рода. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, за исключе- 



КорАЛЛЫ И МШАНКИ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ОТЛОЖЕНЫ УРАЛА И ТИМАНА. БА 

немъ главной, мало развитой и расположенной въ щели, достигаютъ центра и закручиваясь 
образуютъ ложный столбикъ. Съ этими вертикальными перегородками чередуются вертикаль- 
ныя перегородки 8-го порядка, очень мало развитыя. Чиело вертикальныхъ перегородокъ уве- 
личивается съ возрастанемъ ячеекъ. Въ ячейкахъ, наиболфе значительныхъ по величин$, при 
дламетръ горизонтальныхъ разр$фзовъ въ 70 шш., чиело вертикальныхь перегородокъ 1-го по- 
рядка 72 и столько же (72) чередующихся съ ними вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка. 
Эндотекальная ткань, довольно мелко-ячеистая, группируется кольцомъ по периферш ячеекъ. 
Ширина кольца эндотекальной ткани равна 5 —6 шт.; она уширяетея по направлению къ чаш- 
камъ. Потолочки очень изогнуты и часто разшеплены; разстояшя между ними довольно измфн- 
чивы. На поверхности ячеекъ, съ р. Печор. Пижмы, оказались наросшими скорлупки 
5 ри’отаз сарегафиз № Соу. 

Этотъ видъ распространенъ въ верхнемъ каменноугольнымъ известняк$ Тимана. 
Мвстонахожденя: Архангельская губершя: р. Мыла (Чернышевъ, 501); р. П. Пижма 

(Чернышевъ, 555 Ъ). 

Суаб&ПорвуПатш @014Ё5$. 1826. 

СуапорйуШими геи РЫЧПрз. 

'Габл. ХШ, фиг. 10. 

1836. Суаорвуит тедзит РЬПрз. @е0]. оЁ УогК. П, р. 201, р1. П, ©. 25- 96. 

1851. СуаторйуИит тедбит М. Е4магаз её На1ше. Ро]. 10$. 4ез {егг. ра].; р. 376. 

1851. Азтаеа (Раазятаеа) сагфопата М’Соу. Вт. Ро]. Еозв8.; р. 111, 1. ЗА, Вс. 7, апа р|. 3 В, Ве. 1. 

1852. СуаорпуИит тефит М. Е4амагаз её На1ште. Вги. Ю3$. сога]з; р. 180, 1аЪ. 32. 

1882—83. СущпорвуЙит тефит Твошзоп. Сога]з оё сахЪ. зу. оЁ БсоЙапа; р. 892, р1. Ш, Не. 2, а. 

Астреевидные, сложные полипняки этого вида состоятъ изъ короткихъ пирамидальныхъ 
ячеекъ, 5—6 угольнаго очерташя, весьма значительныхъ размфровъ. ОтБнка ячеекъ довольно 
тонкая. Ячейки, наиболфе значительныхь размфровъ, имфютъ длагонали горизонтальныхъ 
разрЪзовъ равныя 10 шт., но таыя ячейки представляется исключенемъ и обыкновенно онф 
нЪфоколько меньшихъ размфровъ и имЪютъ длагонали равныя отъ 25 до 30 шт. Тонмя верти- 

кальныя перегородки многочисленны. Въ ячейкахъ уральскихъ экземплярахъ число ихъ непре- 
вышаеть 990—100, но, елфдуя указаню М. Едвардса и Гейма, въ англйскихъ экземпля- 
рахъ оно доходитъ до 120 и 130. Половина этихъ вертикальныхъ перегородокъ — перегородки 
1-го порядка—достигаютъ центра и, нфсколько закругляясь, образуютъ ложный столбикъ. СЪ 
этими перегородками чередуется другая половина вертикальныхъ перегородокъ — перегородки 
2-го порядка, сравнительно короткя и не выходящия изъ периферическаго кольца эндотекаль- 
ной ткани. МнЪф неудалось имфть въ рукахъ полипняка съ сохранившимися чашками ячеекъ, 
но, судя по рисункамъ М. Едвардеа и Гейма, онф довольно плосюя и имфютъ бортъ шири- 

ною отъ 10 до 12 шт., а ихъ средняя, углубленная, часть имфетъ округлое очерташе, при 

Труды Геол. Ком. Т.Х, № 3. 8 
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даметр$ отъ 10 до 12 шш. На бортВ и въ углубленной части чашекъ вертикальныя перего- 
родки представляются слабо намфченными. Томсонъ наблюдалъ въ чашкахъ этого вида щель, 
которую я, однако, замфтить не могъ. Средняя зона ячеекъ занята потолочками, разстояшя 
между которыми равны 0,5 шш., а ихъ периферическая зона занята крупноячеистой эндоте- 
кальной тканью. 

Полипняки этой формы, повидимому, очень рЪдко попадаются въ нижнемъ каменноуголь- 
номъ известняк западнаго и восточнаго еклоновъ Урала. 

Мьстонахожденя: Пермекая губершя: Сухой логъ, въ Наменской дач (Карпинск!й); 
р. Вишера, Ябрусь Камень (Кротовъ). 

(СуаФорвуНит Вейорз КеузегИис. 

Табл. ХГУ, фиг. 8. 

1846. Реграе@тит |феору Кеузег11пс. Реёзепога-Гапа; р. 157. 6. Т, Во. 8 аъ. 

1860. СумйорйуИиш тедфёит Елсвуа14. Ге. Возз. Апс. рег.; 582. 

Графъ Кейзерлингъ установилъ этотъ видъ, изучивъ полипнякъ его, найденный въ 
видф валуна въ низовьяхъь Печоры. М. Едвардеъ и Геймъ, а также и Эйхвальдъ высказа- 
лись за тождество этой формы съ СуаюруЦит тедит РрлП.; но размбры ячеекъ и число 
вертикальныхъ перегородокъ, а также п друмя детали строеня могутъ служить для отличия 
этихъ двухъ видовъ, тфмъ болфе, что отличия эти являются постоянными, присущими полип- 
някамъ изъ разныхъ мфстностей. Астреевидные полипняки этого вида состоять изъ призма- 
тическихъ ячеекъ, 5—6 угольнаго очерташя, разм5ры которыхъ нфеколько варшруютъ. Стфнка 
ячеекъ довольно тонкая. Наибольшя ячейки имфютъ дагонали торизонтальныхь разрЪзовъ 
равныя 30 шт., но обыкновенно онф меньшихъ размфровъ и дтагонали ихъ равны 20—25 шт. 

На рисункф, данномъ Графомъ Вейзерлингомъ, представлены только крупныя ячейки. 
Чашки ячеекъ плосмя, окруженныя бортами, ширина которыхъ измфняется отъ 6 до 10 ши.; 
ихъ средняя, углубленная, часть имфетъ округлое очерташе, съ маметромъ около $ шш. Эта 
средняя углубленная часть, ограничена нЪсколько возвышеннымъ, внутреннимъ, краемъ борта 
чашекъ. Этотъ возвышенный, внутреннш, край можетъ служить, между прочимъ, отличи- 

тельнымъ признакомъ отъ СуаорйуНит тет. Ры. Вертикальныхь перегородокъ два 
рода. Перегородки 1-го порядка, числомь 21—30, достигаютъ центра и чередуются съ 
21—30 перегородками 2-го порядка, менфе развитыми и доходящими только до средней 
углубленной части чашки. Общее число вертикальныхь перегородокъ у 0. дейорз Кеуз. не 
превышаеть 60, а у СуаЙюрйуЦит тефит РЬШ. ихъ не менфе 90. Периферичеекая 
часть ячеекъ выполнена очень мелкояченетой эндотекальной тканью, а средняя часть — весьма 
сближенными потолочками, разетояшя между которыми равны 0,25 шт. 

Этотъ видъ попадается въ нижнемъ каменноугольномъ известнякф западнаго склона 
Урала. 
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Мьстонахождеше: Пермская губермя: Правый берегь р. Вына, выше Краенаго Камня 
(Краснопольский). Въ видЪ валуна полипнякъ этой формы былъ найденъ Гр. Вейзерлин- 

гомъ на р. Печор. 

Суа(порвуНит спа] п. зр. 

Табл. ХУГ, фиг. [. 

1860. СумпорпуИит 5иизстфитуе (Е. Н.) Е1свма14. Гефаеа Возз1са. Апс. рег. \Уо]1. Г.; р. 589. 

Цилиндрическя, удлиненныя, ячейки этой формы бываютъ обыкновенно изогнуты: онЪ 
достигаютъ довольно значительныхъ размфровъ. Длина ячеекъ, бывшихъ въ моемъ распоря- 
жени, достигала 120—150 шш., при даметрЪ округлыхъ чашекъ въ 45 шт. Чашка имфеть 
плоское дно и до 25 шт. глубины; по ея краямъ видны н$сколько выдаюпияся вертикальныя 
перегородки. Тонкая стфнка ячеекъ обнаруживаетъ неправильную аннулящю и продольную 
бороздчатость. Обыкновенно стЪфнка частью или вполн$ разрушена. Вертикальныя перегородки 
двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка, боле развитыя, достигаютъ центра и чередуются съ 
вертикальными перегородками 2-го порядка, очень мало развитыми. Послфдня едва вдаются 
въ предфлы кольца эндотекальной ткани, ширина котораго непревышаетъ 6 шт. Число верти- 
кальныхъ перегородокъ 1-го порядка у экземпляровъ, указанныхъ размфровъ, достигаютъ 
50, такъ что общее число вертикальныхъ перегородокъ равно 100. Потолочки, выполняющие 
всю среднюю часть ячеекъ, тоные и чаето разщепляющеся; разстояшя между ними колебляются 
отъ 1 до 2 шт. Около вертикальныхъ перегородокъ иногда отлагается тонкимъ слоемъ сте- 
реоплазма. Эйхвальдъ приводитъ эту форму изъ окрестностей Каменскаго завода и присое- 
диняеть ее къ (. унес йфиту,— виду, съ которымъ она неимфетъ ничего общаго. 

Этотъ вилъ попадается въ нижнемъ каменноугольномъ известняк® восточнаго склона 
Урала. 

Мьстонахождеше: Пермская губершя: Р. Исеть, окрестности Каменскаго завода (Эих- 
вальдъ, [Гебауеръ). 

СатрорвуПаш М. Еф\ага$ е! Натше 1850. 

Устанавливая родъ СатрорйуЦит, М. Едвардеъ и Геймъ имфли въ виду возможность 
въ будущемъ ветрфтиться съ формами, имфющими сложные полипняки. Палеонтологи эти ука- 
зывали при этомъь на СОбирорйуЦит ратасчая МСоу, полипняки котораго, велЪдетв:е 
появлешя почекъ на окраинахъ чашки, превращаются въ сложные. Мн® пришлось встрЪ- 
титься еще съ н5еколькими формами, принадлежащими этому роду и, имфющими сложные 
полипняки. 

(в) 
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Сатрорйуит Уейгейк! п. $}. 

Табл. ХШ, фиг. 5. 

1875. Гирозтойот зр. Штукенбергъ. Печорсай Край; стр. 100. 

1875. ГиЛоятойот Мали (Е. Н.) Штукенбергъ. Па. 

Кустистые полинняки этой формы состоятъ изъ удлиненныхъ цилиндрическихъ, болфе 
пли менфе изогнутыхъ ячеекъ, то очень сближенныхъ, то болфе или менфе удаленныхъ другъ 
отъ друга. Даметръ ячеекъ обыкновенно равень $—10 шт. ‚но достигаеть иногда 12 и даже 

15 пии. Чашка ячеекъ полипняковъ этого вида не глубокая, съ плоскимъ дномъ и съ отвфс- 
нымъ бортомъ, на которомъ намфчены вертикальныя перегородки. СтБнка обнаруживаетъ слабо 
выраженныя и незначительныя кольцевыя вздутя, а также и продольную бороздчатость. Вер- 
тикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка представляются болфе разви- 
тыми, но не доходящими до центра; длина ихъ не превышаеть 4 шш. Эти перегородки чере- 
дуются еъ очень мало развитыми перегородками 9-го порядка, не переходящими за предфлы 
узкаго кольца эндотекальной ткани, примыкающей съ внутренней стороны къ стфнкЪ ячеекъ. 
Ширина кольца этой ткани, состоящей изъ 2—5 рядовъ клфтокъ небольшихъ размфровъ, не 

превышаетъ 2 шт. Общее число вертикальныхъ перегородокъ колеблется, смотря по величин 
ячеекъ, отъ 40 до 52. При ламетрь ячеекъ въ 12—15 шш., чиело вертикальныхъ перего- 

родокъ равно 48—52, а при аметрф въ $ шт., число ихъ равно 40. Потолочки, занимаю- 

пе значительную часть центральной зоны ячеекъ, несколько изогнуты; разстояня между ними 
обыкновенно равны 1 шт. 

Эта форма распространена въ верхнемъ каменноугольномъ известняк Тимана и въверх- 
немъ каменноугольномъ известнякз западнаго склона Урала. 

Мьстонахожденя: Архангельекая губершя: р. Цылма (Чернышевъ, 458); р. Индига 
(Штукенбергъ); р. Бълая (Чернышевъ, 323, 313).Пермекая губершя: Уральская желвз- 
ная дорога -въ известняк$ съ Ус/иоадетта рттсерз Евт. (Враснопольский); р. Березовая, 
ниже Ерановъ (Кротовъ). 

Сатрорйуиш огешай$ п. зр. 

Табл. ХУ, фиг. 2. 

Кустистые полипняки этой формы соетоятъ изъ цилиндрическихъ, нфеколько изогнутыхъ 
ячеекъ, то соприкасающихся, то удаленныхъ другъ отъ друга на 3—5 шш. СтВика ячеекъ 
тонкая; она обнаруживаетъь слабо выраженныя кольцевыя вздупя, а также и продольную 
бороздчатость. Наибольшая длина ячеекъ у полипняковъ, бывшихъ въ моемъ распоряженш, 

достигаеть 40—50 шш., но нужно замфтить, что эти разм5ры относятся къ неполнымъ ячей- 
камъ. Даметръ горизонтальныхъ разрЪзовъ ячеекъ не превышаетъ 15 шш. Чашка неизвфстна. 
Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка не доетигаютъ центра и 
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углубляются только на 3,5 — 4 шш. внутрь ячеекъ; онф чередуются съ вертикальными пер»- 
городками 2-го порядка, весьма мало развитыми и невыходящими за предЪлы кольца, занятаго 
сравнительно крупноячеистой эндотекальной тканью, ширина которой доетигаеть 2,5—8 шш. 
Петли этой ткани расположены въ 3-4 ряда. Общее число вертикальныхъ перегородокъ не- 

превышаеть 48, чфмъ эта форма, между прочимъ, отличаетея оть (. Остен З1ак. 
Потолочки, выполняющие среднюю зону ячеекъ, очень сближены; разстояшя между ними не- 
превышаютъ 0,5 шт. Потолочки, кром$ того, довольно изогнуты и велфдетне этого не парал- 

лельны. Эта послфдняя особенность также отличаеть Сбийрори ит отлей Ия отъ С. 
Усйтепй 4. Отложешя стереоплазмы достигаютъ на вертикальных перегородкахъ довольно зна- 
чительной толщины. Стереоплазма отлагается въ видф тонкаго кольца и съ внутренней стороны 
эндотекальной ткани и придаетъ очень своеобразный видъ горизонтальнымь разрфзамъ ячеекъ 
этого вида. Это можетъ привести къ ошибочному заключению о существоваши въ ячейкахь 
ложной стЗнки. 

Эта форма раепространена въ нижнемъ каменноугольномъ известняк® западнаго склона 
Урала. 

Мветонахожденя: Пермская губершя: Р. Вишера, Жабкинъ камень и Долгое плеео 

(Кротовъ). 

Сатрорйу ит МКИИИ п. зр. 

Табл. ХУП, фиг. 3. 

Проетыя, цилиндрическя, нфеколько изогнутыя, мфетами болбе утолщенныя, ячейки 
этого вида, достигаютъ довольно значительной длины. Наиболье вохранивиийея, но неполный, 

экземпляръ имфлъ въ длину 45 шш., при дМаметр$ округлаго горизонтальнаго разрфза въ 
20 шш. Сложные полипняки этого вида имфють цилиндрическую, колфнчатую форму; они 
развиваются велфдетве появленя калицинальныхъ почекъ, которыя, разростаясь, замыкаютъ 
чашки боле старыхъ ячеекъ, служащихъ имъ основашямъ. Чашка ячеекъ плоская; глубина 
ея непревышаетъь 5—6 шш., а бортъ довольно отломй. Вертикальныя перегородки нЪсколько 
выдаются надъ бортомъ чашекъ. Стфика ячеекъ довольно толетая, съ рЪзко выраженной непра- 
вильной аннулящей и довольно рфзкой продольной бороздчатостью. Вертикальныя перегородки 

двухъ родовъ. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, болфе развитыя, углубляются въ 
ячейки только на 6 шт.; онЪ чередуются еъ вертикальными перегородками 2-го порядка, еще 
менфе развитыми и невыходящими изъ области кольца эндотекальной ткани. Число вертикаль- 
ныхЪъ перегородокъ въ ячейкахъ, съ ламетромъ въ 20 шш., равно 60. Изъ этого числа верти- 
кальныхъ перегородокъ 1-го порядка 30 и столько же (30) вертикальныхъ перегородокъ 2-го 
порядка. Изр$дка около вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка отлагается стереоплазма . 
Эндотекальная ткань, довольно мелко-ячеистая, располагается кольцомъ, ширина котораго 
непревышаетъ 4 шт. Потолочки, занимающие центральную часть ячеекъ, нфеколько изогнуты; 
разстояшя между ними равны 2 шт. 
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Эта форма распространена въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ Тимана. 
Мъетонахожденя: Архангельская губершя: р. Печ. Пижма (Чернышевъ, 566, 639, 

687 и 617); р. Инлига (Чернышевъ, 427 Ъ); р. Сула (Чернышевъ, 241 4). 

Трмала п. сеп. 

Ячейки простыя ‚коничесвя ‚или имфютъ форму загнутаго рога, съ неправильно-округлымъ 

очертавемъ довольно глубокой чашки. Стфнка тонкая, обнаруживающая слабо выраженную 

аннулящю и продольную бороздчатость. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 

1-го порядка, болЪе развитыя. чередуются съ менфе развитыми вертикальными перегородками 

2-го порядка. Изъ вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка четыре: —главная, ей противо- 

положная и лвЪ боковыя— имфютъ особое развите, характерное для этого рода. Главная перего- 

родка и двЪ боковыя мало развиты и помфщены въ щеляхъ. Изъ нихъ главная щель имфеть 

значительные размфры, представляется широкой и доходить до центра, а двф боковыя щели 

едва намфчены, представляются узкими и углубляются внутрь ячейки только немного. Верти- 

кальная перегородка, противоположная главной, наиболфе развита и почти достигаетъ центра. 

Остальныя вертикальныя перегородки 1-го порядка, въ свою очередь, расположены неодинаково 

и имфютъ неодинаковую длину. Въ верхней половинф ячеекъ онЪ расположены перисто отноеи- 

тельно главной перегородки, а въ нижней половин® ячеекъ онф располагаются перието относи- 

тельно наиболфе длинной перегородки— противоположной главной. Вообще, въ нижней части 

ячеекъ вертикальныя перегородки длиннфе вертикальныхъ перегородокъ, расположенныхъ въ 

верхней ихъ части. Чиело вертикальныхъ перегородокъ, какъ и у другихъ формъ, имфющихъ 

коничеекя или рогообразно изогнутыя ячейки, по мЪрЪ возраставя ихъ увеличивается. Эндо- 

текальная ткань, довольно крупноячеистая, занимаетъ периферическую часть ячеекъ; ширина 

кольца ея неодинакова и въ верхней половинЪ ячеекъ она меньше. Потолочки занимаютъ сред- 

нюю часть ячеекъ; онф расположены довольно р$фдко, нфеколько изогнуты и мфетами разщеп- 

ляются. 

Типа а, Усйии@Ы п. р. 

Табл. ХУ, фиг. 4; табл. ХУТ, фиг. 7; табл. УП, фит. 4. 

Одиночныя ячейки этого вида, имфютъ форму загнутаго рога, съ неправильно-округлымъ 
очертанемъ довольно глубокой чашки. Стфнка ячейки тонкая, обнаруживаетъ слабо выражен- 

ную аннуляшю и продольную бороздчатость. Размфры единственной ячейки, бывшей въ моемъ 
распоряжении, были слфдующие: по выпуклой сторон$ длина ея достигала 130 шш., а по выг- 
нутой сторонф только 85 тш., при болынемъ маметрь чашки въ 80 шш., а меньшемъ въ 
75 шш. Довольно толетая стёнка чашки, глубина которой достигала 40 шт., неодинакова: 
на выпуклой сторон$ ячейки высота ея равна 50 шт., а на вогнутой только 20 шт. Въ чашк$ 
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вЪ плоскости симметрии видна главная щель, очень широкая и доходящая до ея центра, а 

по бокамъ замфтны менфе рЪфзко выраженныя боковыя щели. Въ экземплярв, бывшемъ въ 

моемъ распоряжени, какъ результатъ индивидуальности, правая щель намфчена болЪе р5зко 

сравнительно съ лЪвой. Въ указанныхь щеляхъ расположены мало развитыя вертикальныя 

перегородки 1-го порядка— главная и двф боковыя. Вертикальная перегородка, противополож- 

ная главной, развита значительно болфе остальныхъ и достигаетъ центра. Остальныя верти- 

кальныя перегородки перваго порядка располагаются перисто: въ верхней половинф ячейки 

относительно главной перегородки, а въ нижней относительно болфе длиной перегородки, 

противоположной главной, при чемъ они удлиняютея по мфрф приближеня къ послфдней, 

не достигая, однако, центра. Вертикальныя перегородки 2-го порядка, чередующияся съ пер- 

выми, мало развиты и не выходятъ изъ предфловъ кольца эндотекальной ткани. Общее число 

вертикальныхъ перегородокъ равно 54. Изъ нихъ 42 приходится на перегородки 1-го порядка, 
вмфств съ четырьмя перегородками своеобразно развитыми, и 12 приходится на перегородки 

2-го порядка. Разстояня между вертикальными 1-го порядка у края ячейки равно 2 ши. Около 
вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка въ верхней части ячеекъ отлагается стереоплазма. 

Эндотекальная ткань, довольно крупноячеистая, залегаеть широкимъ кольцомъ около стфики 

ячейки, имфя неодинаковую ширину. На выпуклой сторон ячейки, по сторонамъ главной щели, 

толщина этого кольца равна 1—2 шт.; около боковыхъ щелей ширины его достигаетъ, по- 

степенно увеличиваясь, до 10 шт., а на вогнутой нижней сторонф ячейки ширина его дости- 

гаетъ въ илоскоети симметри 15 пит. Потолочки занимаютъ среднюю зону ячейки, незанятую 

эндотекальной тканью; они нфеколько изогнуты, а мфетами разщенлены. 

Этотъ видъ быль найденъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Тимана. 

Мьстонахождеше: Архангельская губерния: р. Индига (Чернышевъ, 133). 

О1рвурьу11 аш Гопз4а!е 1845. 

ЭрпурвуНит сопетиит Гопз4ае. 

Табл. ХП, фиг. 6. 

1845. ПарйурйуИит сопётпит Попз4а]е. М. У. К. Тве Сео]. оэ# Вазуа апа Ве Ога] Моищалоз. Т. Г; 
р. 624, р]. её Вс. 4. 

1851. Гиво(тойот 5р. М. Е4магаз её На1те. Ро]. 1033. 4ез фегг. ра].; р. 445. 

1852. БрпуруЦит (а зериит М’Соу. Вги. ры. #03$.; р. 38, р1. 3 с, Вв. 10. 

1852. Гийозтойот сопстпит М. Е4ажагаз её На1те. Вги №33. Сога]з; р. 195. 

1872. РерпурйуЦит сопсттит (рат) Коп1асК. М. Весйегсвез зах 1ез Апии. #033. е{с.; р. 36, р1. 11, Вх. 4. 

1883. ОерпурпуЙит сопстпит Твотзоп. Сога]з оЁ сатЪ. зузё. оЁ Эсо ааа. Ргос. оё Зе РВИ. Зое. о 

СЛазсом. Уо1. ХТУ; р. 374, р1. УП Во. 2. 

Кустистые полипняки этого вида состоятъ изъ очень длинныхъ и нфеколько ИЗОГНУТЫХЪ, 

цилиндрическихъ, ячеекъ. Разростане ПОЛИПНЯКОВЪ обусловлено появлешемъ почекъ на стн- 

кахъ ячеекъ, на разныхъ высотахъ отъ ихъ основашя. Въ полипнякъ, бывшемъ въ моемъ 
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распоряжени, длина ячеекъ достигала 140 шт. Дламетръ ячеекъ не превышаетъь 8—10 шиа.; 
вначалЬ онф довольно тоныя, но быстро достигаютъ нормальнаго дламетра. Ячейки, сла- 
гаюшия полипнияки этого вида, то почти соприкасаются, то тянутся болЪе или менфе парал- 
лельно, на ифкоторомъ разстояши другъ отъ друга. (Стфнка ячеекъ довольно солидная; она 
обнаруживаетъ нерфзко выраженныя кольцевыя вздутия и продольную бороздчатость. На н$ко- 
торыхъ ячейкахъ полипняка, бывшаго въ моемъ распоряженш, можно было наблюдать н$- 
сколько сохранившихся чашекъ, которыя имфли довольно значительную глубину и плоское дно; 

на бортахъ ихъ, довольно крутыхъ, намфчены нфеколько выступаюшия вертикальныя перего- 
родки. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, 
болфе значительно развитыя достигаютъ только центральной зоны ячеекъ, занятой потолочками. 
Эти перегородки, углубляюнияея въ ячейки отъ 3,5 до 4 пт., чередуются съ вертикальными 
перегородками 2-го порядка. Поелфдшя перегородки заходятъ только на 2 шш. къ центру 
ячеекъ, недостигаютъ ложной стфнка, имфющей даметръь въ 5—6 шм., и не выходять изъ 
периферической зоны ячеекъ, занятой мелкопетлевилной эндотекальной тканью. Число верти- 
кальныхъ перегородокъ колеблется, смотря по величинЪ ячеекъ, отъ 18 до 60. Конингкъ 

говоритъ, что наибольшее число вертикальных перегородокъ 72. Шзъ этихъ перегородокъ 
21—30 принадлежать 1-му порядку и столько же — 24—30 второму. Томсонъ указываетъ 
на меньшее развите главной перегородки и на расположене ея въ мало замфтной щели. 
Однако, этой особенноети структуры я не наблюдалъ. Кольцо эндотекальной мелкоячеистой 
ткани, расположенной около стфнки ячеекъ, имфетъ ширину отъ 2 до 2,5 шт. Потолочки, 
занимающие центральную зону ячеекъ, расположены на разстояшяхъ | шш. другъ отъ друга. 
Въ окремифлыхъ экземплярахъ эта средняя зона имфетъ видъ членистаго столбика. 

Этоть видъ распроетраненъ въ нижнемъ каменноугольномъ известняк$ восточнаго склона 
Урала. 

Мстонахождене: Пермекая губершя: р. Иеетъ, окрестности Каменекаго завода (эксне- 
дищя Мурчисона, Штукенбергъ). 

ЭтрвурйуНит са!атогте Го4\тс. 

Табл. ХЬ фиг. 83. 

1868. Су орпуИит сиат отте паа\18. ле Райаеото]оз1е 4ез Ога з. Ра]аеотостарса. В. Х; р. 192, 

таг ФТ. 92:12. 23: 

1872. первурйуЙит сопссттит (рах4) КоптсК. №. Весвегсвез заг Апим. 33. ес.; р. 86, р|. Ц, Но. 4. 

Кустистые ПОЛИПНЯКИ ЭТОГО Вила состоятъ ИЗЪ цилиндрическихъ, ДОВОЛЬНО ДЛИННЫХЪ, 

болЪе или менфе изогнутыхъ, а иногда и искривленныхъ, ячеекъ. Полипняки разроетаютея 

почковантемъ, причемъ новые индивидуумы возникаютъ по бокамъ старыхъ, на ст$нкахъ ихъ, 

на разныхъ высотахъ. Около мЪета возникновеня новыя ячейки почти соприкасаются со 

старыми, а потомъ расходятся съ ними, такъ что разстояня между ними достигаютъ въ конц 

до 5 ши. Возникаюция почки имЪютъ сперва коническую форму, 1: (0) вскор$ достигаютъ нор- 
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мальнаго даметра и продолжаютъ возрастать въ длину уже въ видЪ цилиндрическихъ ячеекъ. 
Судя по изображению полипняка этой формы, приведенному въ трудЪ Людвига, длина отдфль- 
ныхЪ ячеекъ достигаетъь 80 шт., но обыкновенно она непревышаеть 40—50 шт. Даметръ 
ячеекъ колеблется отъ 5 до 6 шт. Разм5ры полипняковъ этого вида, по указанию Людвига, 
довольно значительны; высота ихъ достигаетъ 0,75 метра. Стфика ячеекъ довольно тонкая; 

она обнаруживаетъ слабо выраженныя кольцевыя вздумя и продольную бороздчатость. Чашка 
ячеекъ не глубокая, съ плоскимъ дномъ и несколько выдающимися по краямъ вертикальными 
перегородками двухъ родовъ. Число вертикальныхъ перегородокъ 56: изъ нихъ 28 перегородокъ 
1-го порядка нфсколько заходятъ за ложную стфнку, округлаго очертаня, даметръ которой 
равенъ 4—5 шш., смотря по величин$ ячеекъ, а разстояне между ней и настоящей стфнкой 

равно 1 шт. Вертикальныя перегородки 2-го порядка, числомъ 28, чередуюнияея съ пер- 
выми, не выходятъ за предфлы зоны, занятой эндотекальной тканью, и не доходятъ до ложной 
стЪики. Это число перегородокъ встрЪчается въ ячейкахъ, даметръ которыхъ равенъ 6 —7 шт. 
Между настоящей и ложной стфнками располагается очень мелкопетлевидная эндотекальная 
ткань, а центральная зона ячеекъ выполнена потолочками, разстояшя между которыми колеб- 
лются отъ 1,5 до 1 шт. Этотъ видъ р$зко отличается оть №. сопсёииит Гопз4. 

Полипняки этого вида попадаются въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго 
склона Урала. 

Уъстонахождене: Пермская губершя: р. Усьва, нижние пороги (Людвигъ, Ивановъ). 

Т1& Бозёго$1оп Е№ешшсо 1528. 

И Тозгойон ]анеени ЕТепитс. 

'Габл. ХИ фиг. 1. 

1828. Сатуорйу а уипсеит Е1ет1по. Вг. ап.; р. 837, +. 19, Во. 12. 

1836 Г4Ию4епатоп зехаестайе РВИПрз. @ео1. оЁ УогК. Уо]. П; р. 203, %. П, Ве. 11—18. 

1842. Сатуорм/Ша зехаесйтай$ Коп1псКк. Оезсг. 4ез Ап. №88. ес.; р. 17, р. О, Но. 4. 

1845. Гио4еп4той сопсатетиит Гопзаа1е. М. У. К. Т. Г; р. 599. 

1846. ГипоЧепатоп сопсатетайит Кеузег по. РезсВога-Гала; р. 169, &. ПТ, 8. 1--Т с. 

1851. Зурлоподеп4 гоп уипсеит М’Соу. Вей. ра]. №33.; р. 109. 

1851. Гипозтойот }уипсеит М’Еа\атгаз её Нате. Ро]ур. №33. ег. ра].; р. 435. 

1852. Гийоятойоп ]ипсеит М’Еа\агаз её На!юте. Вх. 3$. сога]з; р. 137, 6. 40, йо. 1. 

1860. Гипозто вот рипсеит Елеьуа14. Г. В. Т. Бр. 564. 

1869. Гийотойот ]ипсеит КлапёЪ. Иейзерг. 4ег О. Сео]. Сезе!.; р. 206, %. 2; Но. 8. 

1872. Гипоягойот уипсеит КоплисКк. Хопу. ВесБегсЬез еёс.; рас. 29, 4. 2, Во. 8. 

1880. ГИоздтойот ]ипсеит Воетег. 10. бео9т.; р. 37, $. 39, Во. ба, Ъ. 

1883. Готово п ]ипсеит Тотзоп. Сота]з оЁ сатЪ. зу3. о# ЗсоНала. Ргос. РЬИ. З0с. о# СИазвох. 

Уо1. ХУ; р. 403, р1. УШ Ве. 4 ап4 4 а. 

Кустистые полипняки этой формы состоять изъ очень удлиненныхь (до 70 тт.), 
нфеколько изогнутыхъ, цилиндрическихь ячеекъ, дламетръ которыхъ измфняется отъ 1,5 до 
о 
=›Э шщ. и сравнительно очень рЪдко достигаетъ 3 шш. СтБнка ячеекъ ДОВОЛЬНО Толстая; 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 9 
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она обнаруживаетъь кольцевидныя вздумя. Число вертикальныхь перегородокъ обыкновенно 
колеблется отъ 28 до 32. Изъ нихъ 14—16 вертикальныхъ перегоролокъ 1-го порядка болфе 
развиты и доходятъ до сжатаго съ боковъ столбика. Въ числф этихъ перегородокъ, при внима- 
тельномъ наблюденш, можно отличить недоразвитую, главную перегородку, расположенную 
въ неболышой щели. Эту особенность структуры наблюдаль уже Томсонъ. Остальныя 
11—16 вертикальныхь перегородокъ 2-го порядка, весьма мало развитыя, чередуются съ 
первыми. У ячеекъ съ маметромъ въ 3 шш. чиело вертикальныхъь перегородокъ достигаетъ 
31—26. Лонедель опивалъ полиннякъ съ ламетромъ ячеекъ въ 3 ши. и съ 36 вертикаль- 
ными перегородками подъ назвашемъ //. сопсатегаит. Эндотекальная ткань слабо развита; 
она располагается около стфнки ячеекъ узкимь кольцомъ, мене '/› шт. въ ширину. Нотолочки 
занимаютъ среднюю часть ячеекъ; они довольно сближены и нфеколько изогнуты; разетоямя 
между ними около 1 шт. Верхне концы ячеекъ обыкновенно обломаны, такъ что чашекъ не 
видно, но все же можно иногда встрфтить ячейки и съ сохранившимися чашками. Чашки 
сравнительно глубоки, съ плоекимъ дномъ, надъ которымъ нфсколько возвышается сжатый съ 
боковъ столбикъ и болфе развитыя вертикальныя перегородки. На бортБ чашекъ, обыкно- 
венно ифсколько отогнутыхъ, довольно рфзко намфчены вертикальныя перегородки. Полипняки 
этой формы достигаютъь довольно значительныхь размфровъ; отдфльныя ячейки въ нихъ 
имфють болфе или менфе параллельное расположеше, изрЪдка развфтвляясь путемъ почкованя. 
Обыкновенно попадаются полипняки съ ячейками, маметруь которыхъ ненревышаеть 2—9, 5 т.; 
экземпляры же съ ячейками въ 3 шт. въ даметрь еравнательно р5дки (Р. Вишера ниже 
устья Щугора, р. Чаньва и р. Березовая). Ячейки, образуюция полипняки этого вида, то очень 
сближены — почти соприкасаются, то болЪе удалены; разстоямя между ячейками, однако, 
никогда не превышаетъ 5 шт. 

Эта форма распространена въ нижнемъ отдфлЪ каменноугольной системы Урала весьма 
широко и должна быть признана для него характерной. Эйхвальдъ ошибочно указываетъ на 
нахождене этой формы въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ. Точно также ошибочно 
указываеть и Вонингкъ на нахождеше этой формы у Подольека, на р. Пахрь, въ Москов- 
ской тубернш. 

Мьстонахождешя: Восточный склон Урала: Пермекая губершя: Каменсвй заводь 

(р. Исеть и Каменка); р. Пыжма, въ 2 веретахъ отъ Сухаго лога; Сухой логъ; р. Багорякъ, 
въ дачь Каменскаго завода; р. Нейва, въ округБ Алапаевскихъ заводовъ. Шзъ этихъ мфстностей 
образцы доставили Кариинский и Гебауеръ. Западный склон5 Урала: Пермская губерния: 
Р. Колва, Фолнина слуда, въ 3 верстахъ выше деревни Таловой; р. Вишера (д. Волчимъ и ниже 
дер. Колчимъ, пещера у дер. Акчимъ, Масляный плесъ, Камень Ябрусъ, ниже устья Щугора); 
р. Яйва (Оськина Вурья, Долгое Илёео, плееъ Варкушинъ); р. Березовка, притокъ р. Колвы 

(Ермаковъ рудникъ); р. Чикманъ (Разсыпной камень); р. Щугоръ (Вельгурей плееъ); р. 
Чаньва (ниже Костина); р. Колчимъ. Шзъ вебхъ этихь мфетностей образцы доставлены 

Кротовымъ. Р. Губашка, притокъ Косьвы, около д. Губахи (Ивановъ); Кыновская дача, 
лъвый берегь р. Вына, въ 1 версть выше Враснаго камня (Краснопольекий); Илимская 



КорАЛЛЫ И МШАНКИ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ОТЛОЖЕНИЙ Урала и ТиманА. 67 

дача, изъ шурфа № 12 по лиши @0 (Волл. Горнаго Института); р. Чусовая (камень Дарьийн- 
скй, около устья р. Дарыт (Штукенбергъ). Проф. В. И. Мёллеръ указываетъ на нахо- 

жденте этой формы еще въ нфеколькихъ пунктахъ въ нижнемъ горномъ известняк® въ Илимской 
и Уткинекой дачахъ. Уфимская губерния: р. АЙ, ниже деревни Разбойничной (Черныш евъ). 

ГИПозтобон абне РТешттс. 

Табл. ПТ, фиг. 4. 

1828. СаторйуШа ат; Е]епате. Вткап.; р. 509. 

1836. Гиро@енатот 1опдсоптасит РЫИИрз. Чео|. о. Уог&зЬ. Уо1. П; р. 208, 1. Ц, 86. 18. 

1836. /и(пойепагот з0с1е РЫИПрз. Сео. оЁ УогкзВ. Уо]. П, р. 208, 11. П, Во. 12. 

1844. Гилодепатоп айте М’Соу. Зупор. СатЪ. №33. оЁ геапа; р. 188. 

1844. [ао4епатопт $0с4айе М’Соу. Зупор. СахЪ. №53. 9 ш@ала; р. 189. 

1851. Гийозтойоп а]йте М. Еамагаз её На! те. Ро]. №033. 4ез фегг. ра].; р. 487. 

1852. Гилоз$товот айпте М. Е@магаз её На!ме. ВгИ. 1033. Сог.; р. 200, 4аЪ. 33, Ве. 2, За, 2Ъ. 

1858. Гийоято“от арте Е1св\а14. Г. В. Т. Г; р. 562. 

1861—1868. ГиЛо4ен@топт [азсасёаит ТГи4@\10. Хде Ра]. 4ез Ога?з. РаЛаеощост. Т. Х; р. 206, р|. 20, 

Во. За, Эс. 

1875. Гийозто@от а[пте Тоша. Коепка «ата 4. Ватерз Тазеш (512. ег Аса4. УЛеп); р. 579, м. УТ, 
Яо. Та, Ъ 

1880. Ги(поятойоп а[пте Воетег. [.. деосп.; р. 180. 

Кустистые ПОЛИПНЯКИ ЭТОГО Вида состоятъ ИЗЪ болЪе или менфе сближенныхъ, цилиндри- 

ческихъ, И обыкновенно изогнутыхъ ячеекъ, даметръ воторыхъ колеблется между Зи 12 м. 

Стфнка ячеекъ, шириной до [1 мш., обнаруживаетъ боле или менфе сближенныя и непра- 

ВИЛЬНЫЯ ВОлЬЦевыя взлутЯ, а Также и продольную бороздчатость. Очертаня ячеекъ не всегда 

правильно округлыя, а чаето бываютъ эллипеойдальными. Почки появляются на ячейкахъ срав- 

НИТельно часто и обусловливаютъ частое развфъгвлеше послЪлнихЪ. (Сближенность ячеекъ въ 

полипнявахъЪ и частое ихъ соприкасанте нер$дко вызываютЪ въ нихъ неправильно угловатое 

очертание. Молодыя почки имфютъ форму тупоконическую, еъ ламетромъ до 5 шт.; при даль- 
нъйшемъ возрастании почекъ, дламетръ ихъ увеличивается до нормальнаго предфла, и затфмъ 

возрастающия ячейки получаютъ цилиндрическую форму. Чака ячеекъ ДОВОЛЬНО илоская, съ НЪ- 

сколько отогнутыми крями; глубина ея непревышаеть 5 ши. Въ чашкахъ, надъ дномЪ, высту- 

паетъ довольно удлиненный и сжатый съ боковъ столбикъ. Вертикальныхъ перегоролокъ два 

рода, а общее чиело ихъ 56—64. Изъ нихъ болфе развитыя вертикальныя перегородки 1-го 
порядка достигаютъ столбика и чередуются съ менЪе развитыми вертикальными перегородками 

2-го порядка, которыя не выходятъ за предфлы зоны, занятой эндотекальной тканью, ограни- 

ченной очень неясно выраженной ложной стЪнкой. Главная, мало развитая перегородка, распо- 

ложенная въ небольшомъ углубления, можетъ быть отличена только въ очень хорошо сохра- 

нивишихся чашкахъ. На горизонтальныхъ разрфзахъ ячеекъ видно, что ширина зоны эндоте- 

кальной ткани неодинакова; наиболыная ширина ея достаетъ то шш. Потолочки очень сбли- 

жены и почти горизонтальны; разетояня между ними непревышаютъ 1 ша. 

9* 
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Эта форма распространена въ нижнемъ каменноугольномъ известняк® западнаго склона 
Урала. 

Мьстонахождешя: Пермекая губершя: р. Ёойва, правый берегъ, въ 8 верст. ниже Кусьл 

(Краенопольскли); Урсинеюй пршекъ (Людвигъ); р. Щугоръ (выше Сундуковъ и ниже 
устья р. Березничной); р. Чаньва, въ 2 верстахъ ниже Скопнарвы и выше Костана); р. Вишера 
(около дер. Акчима, въ [ веретБ выше устья Шугора, Камень Зобачь, Масляный плесъ и 

ИЖабкинъь камень); р. Березовая (Моховой камень); р. Ульвичъ. Веф эти образцы доставлены 
Кротовымъ. Шлимская дача, Быстрый логь (Коллекщя Горнаго Института). Уфимская 
губершя: р. Бярда, правый притокъ р. Сима, (Чернышевъ). Вологодская губерния: р. Под- 
черемъ, притокъ Печоры. (Воллекшя Горнаго Шнетитута). Эйхвальдъ ошибочно указываеть 
эту форму на р. Шеети. 

ПозгоНон сасзриозши Магип. 

Табл. ХШ, фиг. 3. 

1809. ЕтёзтооИйи$ (Маатеротае саезрИозае) Магип. Рег. ОегЪ.; р. 21, р. 17. 

1836. ГироЧепагопт [азсаеша(ит РЬППрз. Сео]. оЁ Уогк; Уо1. П; р. 212, р1. 2, Во. 16 и 17. 

1842. СаморпуШа [азсешаиа Копи1тсЕ. Резе. 4ез Ап. #033. 4ег. сатроп; р. 17, р|. 2, Вз. 5 её р. 9, Ве. 9. 

1844. Гио4ептатоп азс саит М’Соу. Зупорз. оЁ Ве салЪ. #055. ор теапа; р. 188. 

1845. Гийоаетатопт [азссшаит Гопзаае. М. У. К. Т. С р. 600. 

1846. Ги(по4епатот |азссшаит Кеузетг!1пе. Реёзсвога-Гап@; р. 170, 1аЪ. Ш, Ве. 2, 2 Ъ. 

1851. ГАЛозтойот Мате М. Еа\агаз её Наше. Ро]. +033. @ез бег. ра1.; р. 436. 

1851. Гилозтовот Риря М. Е4магаз её Нате. Ро|. 10$. 4ез ег. ра.; р. 489. 

1851. 1411 05(то4оп Матит М. Е4уага$ её На1те. Вх #035. Сога]$; р. 196, 11. 40, Во. 2. 

1852. Гилоз(тойот РийИря М. Еамагаз её На1те. Вги. №8. Сога1з; р. 201, р. 89, Ве. 3, 3 а. 

1860. Гипо$тойот Матит Елсвууа14. Г. В. Т. Г р. 858. 

1860. Гийозтовоп Риз Елевуа14. Г. В.; р. 568. 

1860. Гийоз(тойоп Мате Кор. И. 4ег 4. бео]. безей.; р. 207. 

1872. Гийоятойопт саезрйо5зит Коп1иеК. Моцу. ВесЪ.; р. 52, р|. П, Вс. 8. 

1880. ГРозтойот саезрИо5зит Воетег. Т.. Сеоот. р. 880. 

1880. ГиЛоятойот саезрИозит Воетехт. То. деосп.; 380. 

1888. Гийоятойоп Мати ТВотзоп. Сога]$ оЁ сахЪ. зуз. оЁ ЗсоЙала; р. 404. 

1888. Бироятойоп РЬИйря Тпотзов. Сога]$ оЁ сатЪ. зу. оЁ ЗсоЧапа; р. 404. 

Кустистые полипняки этой формы состоять изъ цилиндрическихь ячеекъ, дламетръ ко- 
торыхъ измфняется отъ 6 до 8 шш. Чашка глубокая. Въ центрЪ чашки нфсколько выступаетъ 
столбикъ, сжатый съ боковъ, къ которому примыкаютъ обыкновенно 26 и только очень рЪдко 
28 болфе развитыхъ вертикальныхь перегородокъ 1-го порядка, чередующихся съ 26—28 
менфе развитыми вертикальными перегородками 2-го порядка, замфтными только около стфнки 
ячеекъ. Пногда можно констатировать, что одна изъ перегородокъ 1-го порядка — главная— 
имфетъ менышее развит!е. СтЪнка ячеекъ довольно толстая; покрыта продольными бороздками 
и обнаруживаеть довольно неправильныя кольцевыя вздумя. Эндотекальная ткань образуеть 
довольно широкую зону. Этимъ ячейки этого вида, при болфе или менфе одинаковыхъ д1а- 
метрахъ чашекъ, отличаются отъ /оз"оНоп итедщате РЫИИрз. Потолочки болфе 
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или менфе сближены, частью горизонтальны, а частью выгнуты. Я соединилъ еъ /. с4езро- 

зит Маги. два вида, установленные М. Едвардеомъ и Геймомъ: 2. Мани и Г. Ри. 

Ирзё, такъ какъ они ничфмъ существеннымъ не отличаются. 

Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 

Мьстонахожденя: Западный склонъ Урала Вологодская губершя; р. Илычь ( Вейзерлингъ) . 

Пермекая губершя: р. Чусовая (Лонедель—экспедишя Мурчисона); р. Чусовая, Уткинекй 

заводъ, Шайтанекй заводъ и дер. Родина (Штукенбергъ): Р. Чикманъ, Разсыпной плесъ 

(Ивановъ); р. Яйва, Трошевъ камень (Кротовъ); Луньевская копь (Ивановъ); Визеловеюмй 

заводъ (Коллекщя Горнаго Института); р. Чаньва, въ 1 верстф выше Печуръ и въ 2 веретахъ 

ниже устья Скопнарны (Вротовъ); р. Березовая, Ермаковъ родникъ (Кротовъ); р. Косьва, 

въ 3 верстахъ выше устья р. Таловой (Кротовъ и Ивановъ); Кыновская дача, р. Б. Кынъ, 

правый берегъ, выше Краснаго камня (Краснопольск!!). Уфимекая губершя: Симемй за- 

водъ, выше печей; р. Миньяръ, выше устья Верхн. Мини; р. Б. Манка, лфвый берегъ, около 

устья Байдашки и правый берегъ, выше дороги въ деревню Ивановскую (Чернышевъ). 

Восточный склонъ Урала. ермекая губерния: Сухой логъ (Карпинск). Эйхвальдъ указы- 

ваетъ на нахождешя этой формы около Каменскаго завода. 

Мозговой итезшаге РЫИИрз. 

Табл. ХИ, фиг. 2. 

1848. [\№о4епагоп йтедшате РВИИрз. @е0]. оЁ Уогкзв. Уо1. П; р. 203, +.2, вв. 14, 15. 

1844. (1862). Гайо4епагоп раисёга@ ие М’Соу. Буп. оЁ е сатЪ. №3. оё Те]; р. 189. 

1845. Овосота (?) баттетоза Гопзаа1е. М. У. К. Т. Г; р. 600. 

1851. Гийозто от ёгтедщйате М. Е4\атаз её Натте. Ро]ур. №33. 4ез (ег. ра].; р. 486. 

1851. [И(Лозтовоп раиста@ае М. Еа\магаз её Нате Роур. 1033. 4ез ег. ра].; р. 482. 
1852. Гийозтойот @гтедщате М. Еауагаз её На1те. Вх. 105$. сога]$; р. 198, р1. 41, Во. 1. 

1860. Дилозтойот аттедшате Е1евууа14. Г. В. Т. Г; р. 568. 

1860. Гирозто вот аттедшате Кап \. 7. аег 4. бео]. Чезе!.; р. 201, р. 2. 

1872. Гилозтонот аттедщате Коп1аск. №. В. ес.; р. 80, р1. Г, В. 5, её р. Ц, Ве. Г. 

1880. Гиозтойон теущате Воеюет. Т.. <.; р. 880. 

1888. Го (тойот ттедшате Твотзоп. Сога]з салЪ. Зузё. оЁ ЗеоЙалта; р. 404. 

Кустистыя полипняки этой формы достигаютъ довольно значительныхь размфровъ; они 
сложены изъ изгибающихея цилиндрическихъ ячеекъ, имфющихъ округлое очертане чашекъ, 
при даметрахъ отъ 1 до 6 шш. Длина ячеекъ значительная. Стика ячеекъ довольно толстая; 
она обнаруживаеть кольцевыя вздумя вмфетЪ съ весьма тонкой продольной бороздчатостью. 
Чашка ячеекъ мало углублена; на диф ея возвышается сжатый съ боковъ столбикъ и нфсколько 
выступаютъ вертикальныя перегородки. Столбикъ иногда представляется неплотнымъ, а какъ 
бы состоящимъ изъ двухъ пластинокъ. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Перегородки 
1-го порядка, числомъ 21—26, достигаютъ центра; онф слегка изгибаются и чередуются съ 
21—26 перегородками 2-го порядка, не достигающими центра и вообще мало развитыми. 
На горизонтальныхь разрфзахъ можно видфть, что главная перегородка развита нЪсколько 
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менфе остальныхъ. Потолочки довольно выпуклые. Эндотекальная ткань состоитъ изъ двухъ 
рядовъ небольшихь петель. Кольцо этой ткани утолщается нфсколько на изгибахъ ячеекъ и 
около боковыхъ почекъ. Почки появляются на ячейкахъ довольно часто и по всей ихъ длин, 
обусловливая частое развфтвлеше ихъ и неправильность положеня. Весьма рЪдко полинняки 
этого вида состоятъ изъ параллельныхъ ячеекъ. 

Эта форма весьма распространена въ нижнемъ отдфл$ каменноугольной системы Урала. 
Мьстонахождешя: Западный склонъ Урала. Пермская губершя: р. Колва, ниже деревни 

Таловой; р. Вишера, д. Акчимъ, у устья р. Ябруски, выше Моховаго, камень Зобачъ, камень 
Ябрусъ, ниже Колчима и ниже устья р. Щугора; р. Березовка, Бфлые моха, Ермаковъ род- 
никъ; р. Яйва, Долгое илёсо и около д. Верхушиной; р. Щугоръ, устье Ломовой, выше Сун- 
дуковъ и ниже Березничной; р. Акчимъ, выше Эвфриной курьи. Изъ вефхъ этихъ мЪетъ 
образцы доставлены Вротовымъ. Кыновская дача, лфвый берегь р. Б. Вына близъ устья 
Мишарихи и выше плотины Григорьевскаго завода (Краснопольек!й); р. Чаньва, выше и 
ниже устья р. Скопнарны (Ёротовъ); р. Чусовая, Илимекая пристань (Меллеръ), въ 5-ти 
верстахъ ниже дер. Мартьяновой (Грюневальдтъ), ниже дер. Родиной и Шайтансый заводъ 

(Штукенбергт,), ниже Гладкаго камня, по лфвому берегу (Краснопольск!й); Быстрый логъ 

въ Илимской дачЪ (Меллеръ); р. Усьва ниже пороговъ (Грюневальдтъ); р. Койва, лфвый 
берегъ, камень Горевой, ниже Кусье-Александровскаго завода (Краснопольскй); Сергин- 
ская дача, Студеный ключь (Штукенбергъ); Волотодская губершя: р. Подчеремъ, притокъ 

Печоры, выше Коръ-слуды (Воллекшя Горнаго Института). Уфимекая губершя: р. Инзеръ, въ 

2-хъ верстахъ отъ д. Сыскановой (Коллекшя Горнаго а та); р. Миньяръ, правый берегъ, 

выше устья Самарихи; р. Ай, ниже дереваи Разбойниковой; р. Бярды, правый притокъ р. Сима 

(Чернышевъ). Восточный склонъ Урала. Пермская губершя: Ваменсый заводъ (экепедищия 
Мурчисона, Лонсдель, Карнинский, Гебауеръ); Сухой логъ (Варпинекий). Эйхвальдъ 

ошибочно указываетъ на нахождеше этой формы у Мячкова. 

Иозговон РогНобк М. Емаг4$ её Напие. 

Табл. ХШ, фиг. 7. 

1851. Гийозтойоп РотЦоск М. Камуатаз её Налме. Ро]. #033. 4ег. = р. 493. 

1851. Гийозтойот с@з0(@ез М’Соу. Вт. ра]. №85. р. 48, р1. Ш БВ, 85. 

1852. Гийоз(тойоп РотЦосё М. Еа\магаз её На!те. Вти. №0855. о р. 194, р. 42, Ве. 1, Ла. 

1880. Гио5то вот РотЦос Воетег. 1. (.; р. 882. 

1883. ГЛозтомоп РотЦосм Твотзоп. Сога]з оЁ сахЪ. зузё. 0#. ЗсоЙала; р. 402, р1. УШ, Ив. Т, Та. 

Астреевидные полипняки этого вида состоять изъ нфеколько изогнутыхъ призматиче- 
екихъ, 5—6 угольныхъ, ячеекъ, неодинаковой величины. Менышя изъ нихъ имфють диаго- 
нали въ 3—4 шш., а болышя въ 8—10 шш. Стнка ячеекъ очень тонкая; она обнаружи- 

ваеть продольную бороздчатость, а мёстами представляется утолщенной. Чашка ячеекъ не 
глубокая; въ ней можно отличить илосый бортъ, шириной отъ 1 до 2 и., и болЪе глубокую 
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внутреннюю часть. Широве борта чашекъ, съ нфсколько выдающимися вертикальными нерего- 

родками, соотвфтетвують довольно широкой наружной зонф ячеекъ, занятой эндотекальной 

тканью. Въ глубокой части ячеекъ выступаеть тонюй, пластинчатый, столбикъ, до котораго 
достигаютъ 16—18 болфе развитыхъ вертикальныхь перегородокъ 1-го порядка, чередую- 
щихся съ 16—18 менфе развитыми вертикальными перегородками 2-го порядка, не выходя- 
щими изъ предфловъ зоны, занятой эндотекальной тканью. Одну изъ вертикальныхъ перегоро- 

докъ можно признать главной, такь какъ она нфеколько менфе развита остальныхъ. Потолочки 

занимаютъ центральную зону ячеекъ, имбющую въ даметрь 2 тиш.; они ибсколько изогнуты 
и очень сближены; на 1 шт. ихъ приходится 4. Полипняки этого вида имфютъ неправильно 

шаровидную или эллиисоидальную форму, при поперечникф, доетигающемь до 0,25 аршина. 

Этотъ видъ распространенъ въ вижнемьъ отдфлЬ каменноугольной системы Урала. 

Местонахождешя: Западный склонъ Урала. Пермская губерния: р. Щугоръ, въ 4 вер. 

выше устья (Бротовъ); р. Чикманъ, Разсыпной камень (Кротовъ); р. Чаньва, выше Печуръ 

и ВЪ 2-хъ верстахъ выше Скопнарны (В ротовъ); р. Яйва, Верхушино (Еротовъ); р. осьва, 

Блая гора (Ивановъ). Вологодекая губершя: р. Подчеремь, притокъ Печоры (Коллекщя 
Горнаго Института). Восточный склон Урала. Пермекая губерния: Сухой логь (Варпин- 

ек!й); р. Исеть и р. Ваменка, въ окрестностяхъ Ваменскаго завода (Гебауеръ). 

Позгойоп МСоуанит М. ЕФуаг4$ еЁ Наше. 

Табл. ХШ, фиг. 8. 

1851. Гийохтовоп М’Соуапит М. Е4жхагаз её На1те. Ро]. №035. 4ез фег. ра].; р. 404. 

1852. Гилоято(от М’Соуаптит М. Е4\аг4з её Нате. Вги. №35. сога]з; р. 195, 125. ХГП, Во. 2, 2а, 2. 

1880. Гиозтгойвот М’Соувпит Воештег. Г. (.; р. 388. 

1881. Гилозтойоп М’Соуапит ТВоштзоп. Сога]з оЁ. сатЪ. зузё. оЁ. ЭсоНаза; р. 402. 

Астреевидные полипняки этого вида состоятъ изъ небольшихъь призматическихь ячеекъ, 

5—6 угольной формы. Дтагонали наиболбе значительныхь ячеекъ этого вида непревышають 

5 шш. Чашка довольно глубокая, съ узкимъ и довольно крутымъ бортомъ. Въ центрЪ чашки 

возвышается сжатый съ боковъ столбикъ, до котораго достигаютъь 10—12 болфе развитыхъ 

вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка, чередующияея съ 10—12 мало развитыми верти- 
кальными перегородками 2-го порядка, не выходящими за предфлы узкой зоны (до 0,5 пи. 

ширины), занятой эндотекальной тканью. Зона эта какъ бы ограничена неправильной и слабо 

развитой ложной стБнкой, округлаго очертания. Потолочки, занимающие среднюю зону ячеекъ, 

сближевы; на 1 шш. ихъ приходится 4. 

Неболыше неправильно— округлые полипняки этого вида р$фдко встрЪчаются въ нижнемъ 

отдЪлЪ каменноугольной системы восточнаго склона Урала. 

Мьстонахождеше. Пермская губершя: Сухой логъ, въ Каменской дачв (Карпинск!й). 
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ШЛозгойот База отте РЕЙ ре. 

Табл. ХПЬ фиг. 9. 

1836. СуторйуНит фаза [отте РЬИИрз. @ео1. Уогк. Уо]. П; р. 202, 425. 2., Во. 22—98. 

1844. Гирозтовот 5йайии МСоу. Зуп. оЁ сатЪ. юз. Тг@ала; р. 188. 

1851. Готов от тасторпуЙит К еузегИпо. Ре{зспога-Гал@; р. 156, +. 1, йо. 2. 

1851. Гипозтойот база [отте М. Еа\уагаз её На1те. Ро]. #058. 4ез фег. ра].; р. 441. 

1852. Гиюоз(то от база! [отте М. Еамагаз её Натше. Вти. №035. сога]з; р. 190, {аЪ. 38; Их. 3—36. 

1855. МеторйуЦит пати; М’Соу. Вги. ры. Ю353.; р. 99; 4. 8 В, во. 36. 

1860. Гироято (от база [отте Елсьу\а14. Г. В. Т. 1; рф. 559. 

1880. Гао тойот фаза [отте Воетет. Т.. @.; р. 381. 

1888. Гийозто@от База фотте Тотзоп. Сога]з оЁ сахЪ. зу. оЁ. Зеоапа; р. 389, 4аЪ. УШШ, Нс. 6. 

Астреевидные полипняки этого вида состоятъ изъ призматическихъ, 5 и б—угольныхъ, 
ячеекъ, весьма различной величины. Наибольшия ячейки имЪютъ длагонали въ 16—18 шт. 

Чашка плоская, съ нфеколько углубленной центральной частью, ограниченной ложной стфнкой 

и плоекимъ бортомъ, соотвфтетвующимъ периферической зонф, занятой эндотекальной тканью. 
Въ центрф углубленной части ячеекъ выступаетъь сжатый съ боковъ столбикъ, къ которому 
подходятъ 20—21 болфе развитыхъ вертикальныхъ перегородки 1 -го порядка. Менфе развитыя 
вертикальныя перегородки 2-го порядка, чередуюцияся съ первыми, замфтны только на пло- 
скихъ бортахъ чашекъ; онф не заходятъ за предфлы зоны, занятой эндотекальной тканью. Эта 
зона очень широка и ограничена очень неясно развитой ложной стфнкой, болфе или менфе 
правильно округлаго очертаня. Въ наиболЪе значительныхъ ячейкахъ дламетръ ея достигаетъ 
5 шв., а вь наименышихь 2 шт. Потолочки, занимающие центральную часть ячеекъ, сбли- 
жены и изогнуты. 

Этотъ видъ попадается довольно рёдко въ нижнемъ каменноугольномь известняк? запад- 
наго склона Урала. 

Мъстонахождешя: Вологодская губершя: р. Плычъ (Вейзерлингъ); р. Подчеремъ, при- 
токъ Печоры, выше Керъ-слуды (Воллекшя Горнаго Института). Пермская губершя: р. Вишера, 
камень Ябрусъ, камень Зобачь и Масляный Плёсъ (Вротовъ); р. Березовка, Бфлые моха 
(Кротовъ); Луньевекая копь (Ивановъ). 

оз гойон ВошапомуКУЕ п. $. 

Табл. ХПИ фиг. 6. 

Кустистые полипняки этого вида состоять изъ нфеколько изогнутыхъ, цилиндрическихъ 

ячеекъ, дламетръ которыхъ измфняется отъ 4 до 6 шш. Ячейки то еближены, то болфе уда- 

лены другъ отъ друга. Стфнка ячеекъ весьма тонкая, обнаруживаеть мфетами кольцевыя 

вздумя и р$фзко выраженную, продольную, бороздчатость. Чашка неизвфетва. На поперечныхъ 

разрфзахъ въ центр ячеекъ замфтенъ очень тоный пластинчатый столбикъ, къ которому 
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примыкаютъ, смотря по величинь ячеекъ, отъ 16 до 20 болбе развитыхъ вертикальныхъ пе- 
регородокъ 1-го порядка; онф чередуются съ 16—20 мало развитыми вертикальными 
перегородками 2-го порядка, едва выступающими изъ узкой зоны эндотекальной ткани. Общее 
число вертикальныхь перегородокъ измфняется отъ 52 до 40. Эндотекальная ткань, очень 
мало развитая, залегаеть очень узкимъ кольцомъ, состоящимъ изъ одного или двухъ рядовъ 
довольно крупныхъ петель. Н®сколько выпуклые потолочки, иногда разщепленные, удалены 
другъ отъ друга на 1 ши. Въ силу малаго развитля эндотекальной ткани, потолочки занимаютъ 
почти всю внутреннюю полость ячеекъ. Весьма часто столбики и концы перегородокъ 1-го 
порядка, упирающихся въ нихъ, не сохраняются въ ячейкахъ, и тогда онф напоминаютъ ячейки 
видовъ, принадлежащихь къ роду Сипрориуит. 

Этотъ видъ попадается только въ верхнемъ каменноугольномъ известнякф западнаго склона 
Урала. 

Мьстонахождене: Пермская губершя: р. Восьва, Акернаковскй камень (Кротовъ). 

ИПозгоцоп Уапеенйени п. 5}. 

Табл. ХУ, фиг. 5. 

Кустистые полипняки этого вида состоятъ изъ удлиненныхь, нфеколько изогнутыхъ, 
цилиндрическихъ , ячеекъ , разетояшя между которыми не одинаковы; обыкновенно онф довольно 
сближены, а иногда и соприкасаются. Въ полипнякЪ, бывшемъ у меня въ рукахъ, длина ячеекъ 
достигала 80 шш., а дламетръ ихъ разрфзовъ округлаго очерташя измфнялся отъ 4 до 7 т. ; 

разстояшя между ячейками не превышали въ нихъ 5 шш., и, какъ уже сказано, онф иногда 
соприкасались. Ст5нка ячеекъ тонкая; она обнаруживаетъ очень нфжную продольную борозд- 
чатоеть и рЬзко выраженную аннулящю, при чемъ разстояшя между кольшевыми вздутями не 
превышаютъ 2 шш. Чашка ячеекъ неизвфетна. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Болфе 
развитыя вертикальныя перегородки 1-го порядка, числомъ 12—16, достигаютъ столбика, 
который предетавляетея тонкимъ и пластинчатымъ. Эти перегородки чередуются съ мало раз- 
витыми вертикальными перегородками 2-го порядка, едва выступающими изъ узкаго кольца 
эндотекальной ткани. Число поелфднихъ перегородокъ также измфняется, сообразно величин$ 
ячеекъ, отъь 12 до 16. Такимъ образомъ общее число вертикальныхъ перегородокъ колеблется 
отъ 24 до 32. Этимь №. И’апденйейи отличается отьъ (. Котапоз/ у, у котораго, 
при одинаковыхъ дламетрахъ ячеекъ, число вертикальныхъ перегородокъ боле значительно. 
Эндотекальная ткань, какъ уже сказано, образуетъ узкое кольцо, состоящее изъ одного или 
двухъ рядовъ очень мелкихъ петель. Ширина этого кольца не превышаеть 0,5 шш. Очень 
часто эндотекальная ткань выполняется углекиелой известью. Потолочки, очень развитые, въ 
силу малаго развития эндотекальной ткани, нфсколько изогнуты, а иногда и разщенлены; раз- 
стоявшя между ними измфняются отъ 0,5 до 1 шт. 

Труды Геол. Ком. Т. Х, №3. 10 
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Этотъ видъ быль найденъ въ известнякь верхняго отдфла каменноугольной системы 
Урала. 

Мьстонахождеше: Уфимская губерния: окрестности Стерлитамака , горы Тра-тау (Агровъ). 

позгоНон рогеа$ п. зр. 

Табл. ХТУ, фиг. 2. 

Астреевидные полипняки этого вида имфютъ пластинчатую форму. Въ моемъ разспоряже- 
нш находились только обломки’ полипняковъ этого вида, состоявшихъь изъ призматическихъ 
ячеекъ, длина которыхъ достигала 50 пит. Призматичееюя ячейки этого вида имфютъ обыкно- 
венно шестиугольное очертание и только р$дко пятиугольное. Въ болышинетв$ случаевъ длаго- 
нали ячеекъ имфютъ 6—5 шш. и только рфдко попадаютея ячейки боле значительныхъ раз- 
мфровъ, съ дагоналями въ 10—12 шш. Чашка ячеекъ иметь болфе или менфе плосюй 

бортъ, шириной оть 2 до 4 шт. и очень углубленную центральную чаеть округлаго очертания, 
при дламетр$ въ 3—4 шш.; глубина этой центральной части чашки достигаетъ 2,5 —3 шт. 
На бортахъ чашекъ хорошо обозначены вертикальныя перегородки, чиело которыхъ колеб- 
лется, смотря по величин$ ячеекъ, отъ 28 до 36. Вертикальныхъ перегородокъ два рода. Вер- 

тикальныя перегородки 1-го порядка, числомь 11—18, ифсколько выдаются за отвфеныя 
стБики центральной, глубокой, части ячеекъ и почти достигаютъ ихъ центра, въ которомъ 
помфщенъ очень тонкй, пластинчатый столбикъ. Послбдшй соединяется непосредственно только 

съ двумя вертикальными перегородками, главной и ей противоположной. Вертикальныя пере- 
городки 2-го порядка, чередующияея съ первыми, числомъ 11—18, едва намфчены на бор- 
тахъ и отвфеныхъ стфнкахъ глубокихъ частей чашекъ. На горизонтальныхь разрфзахъ видно, 
что вертикальныя перегородки 2-го порядка не заходятъ за периферическую часть ячеекъ, 
выполненную эндотекальной тканью. Въ центральной зонф ячеекъ, кромЪ столбика, находятся 
и потолочки, обращенные выпуклостио къ чашкамъ; разетоямя между ними равны 0,5 шш. 

Этотъ видъ распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ Тимана. 
Мьетопахождешя: Архантельекая губершя: р. Индига (Чернышевъ, 318); р. Бфлая 

(Чернышевъ, 135). 

Рефа1ах1тз$ М. Е4маг45 @ Наше 832. 

Реахк РогИоскЕ М. Е4жхагаз её Нате. 

Табл. ХГУ, фиг [. 

1875. Гипозтойот РотИос Штукенбергъ. Геологическ. путешестве въ Печорскй край и Тиманскую 

Тундру; стр. 100 

1875. Гипоятойот база! ирютте П9.; стр. 100. 

1875. Соитпалёа $р. Т514.; стр. 101. 

Описаше и синонимика этого вида приведены въ моей монографш: «Вораллы и мшанки 
верхняго яруса среднерусскаго каменноугольнаго известняка». Изелфдоване новаго матерала, 
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собраннаго на Уралф и на Тиман$, не дало новыхъ данныхъ для дополнешя уже выработанной 
характеристики этого вида. Полиннякамъ этого вида, найденнымъ въ каменноугольныхъ отло- 

женяхъ Урала и Тимана, часто присуще дурное сохранеше, и велфдетве этого они могутъ при 

бЪгломъ опредфлевши вызвать затруднения; но болфе внимательное изслфдоваше горизонтальныхъ 
и вертикальныхъ разрфзовъ обыкновенно вполнф рёмаетъ дфло. Въ полипнякахьъ этого вида 
края чашекъ часто являются болфе или менфе стертыми и кажутея утолщенными, а ложный 
столбикъ сравнительно р$дко сохраняется, выступающимъ надъ ихъ дномъ, и оно кажется 

гладкимъ. Ложный столбикъ вообще довольно часто не сохраняется вмЪет$ съ концами доходя- 

щихъ до него вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка, такъ что вертикальные разрфзы 

ячеекъ обнаруживаютъ только потолочки. Въ ячейкахъ этого вида, кром$ того, около ложнаго 
столбика и около стЪнокъ часто встрфчаются поздиЪйния отложешя углекислой извести. Около 
вертикальныхь перегородокъ нерфдко отлагается стереоплазма. 

Полинняки этого вида встрфчаются сравнительно рЪдко въ известнякЪ нижняго отдфла и 

довольно часто въ известнякь верхняго отдфла каменноугольной системы западнаго склона 

Урала. Эта форма также ловольно распространена и въ известняк® верхняго отдфла каменно- 

угольной системы Тимана. Въ Уфимской губернии, на р. Юрезани и на р. Аю, полинняки 

этого вида достигаютъ значительныхъ размфровъ и встрфчаются въ значительныхь скоплешяхъ, 

вмфеть съ полипняками 26442948 Илиасив ЗтасК. Толщина полипняковь Рена 

РотЦося Е. Н. изъ этихъ мфетноестей достигаеть 15 ем. 

Мьстонахождешя: Нижнш отдфлъ каменноугольной системы Урала. Пермская губершя: 

р. Усьва, правый берегъ, ниже Брусяной (Краснопольек!й); р. Восьва, лЪвый берегъ, выше 

копи Захаровскаго (Краснопольский). Верхшй отдфлЪ каменноугольной системы Урала. 
Пермская губершя: р. Восьва, Жернаковсяй камень (Кротовъ) и ниже желфзнодорожнато 

моста (Краснопольск!й); р. Березовая, Дыроватый камень (ВротовъЪ); Луньевская вЪтвь 
Уральской желфзной дороги, на 20 и 21 верстахъ оть Чусовой (Краснопольски); р. Усьва, 
правый берегъ, камень Столбъ, ниже жел6знодорожнаго моста (Краснопольский); р. Визелъ, 
Красный камень (Краснопольск!й). Уфимская губершя: р. Ай, въ 2 верстахъ ниже устья 

Варгата и 1'/› верст. ниже дер. Абдулиной (Чернышевъ); р. Юрезань, въ 17/5 вер. ниже устья 
р. Маты, ниже хутора Бурцева, у Сагадакъ-Шиды, камень Мечеть въ 5 вер. ниже устья 
р. Кошелевой, противъ устья Атара, ниже деревни Шемратовой, ниже устья р. Ардяша, пра- 
вый берегь ниже оврага Улу-Кыгыдьитъ, въ горЪ Кагырбакъ (Чернышевъ). Верхний отдЪлъ 

каменноугольной системы Тимана. Архангельская губершя: р. Волонга (Чернышевъ, 373 В, 
371 Ви 377); р. Индига (Штукенбергъ, Чернышевъ, 428 и 436); р. Цыльма (Чер- 
нышевъ, 458 Ъ); р. Мыла (Чернышевъ, 499 и 500); мыеъ Бблая Щелья (Чернышевъ, 

381 а); р. Щучья, Падунъ (Чернышевъ, 297). Въ видЪ валуновъ полипняки эти были 
найдены на р. Печор$ (Штукенбергъ). 

10* 



76 А. А. ШТУКЕНБЕРГЪ. 

Реа]ах!5 шёхае п. р. 

Табл. ХХ, фиг. 7. 

Астреевидные полипняки этого вида состоятъ изъ призматическихь ячеекъ 5—6 уголь- 
наго очертания. Разм$ры этихъ ячеекъ сравнительно малы, такъ что длагонали наиболфе круп- 
ныхЪ изъ нихъ непревышаютъ б ши. Ячейки какъ и другихъ видовъ этого рода, соединяются 
непосредственно весьма тонкими стфнками. Чашка ячеекъ почти плоская; средняя ея часть, 
нфсколько углублена и ограничена ложной стфикой округлаго очертаня, имфющей даметръ 
равный 2 шт. Между краями чашкъ и средней, углубленной, ихъ частью расположены 
борты, на которыхъ видны нфеколько выступаюция вертикальныя перегородки двухъ родовъ. 
Вертикальныя перегородки 1-го порядка, боле развитыя, заходятъ въ среднюю часть ячеекъ, 
окруженную ложной стфнкой. Двф изъ этихъ перегородокъ — главная ией противуположная, 
доходяшя до центра ячеекъ, образуютъ ложный столбикъ, етроеше котораго подобно строеню 
ложныхъ столбиковъ и у другихъ видовъ этого рода. Ложный столбикъ въ общемъ представ- 
ляется сжатымъ съ боковъ и нфсколько выдающимся надъ поверхностью углубленной части 
ячейки. Съ вертикальными перегородками 1-го порядка, чиеломъ 10—12, смотря по вели- 

чин$ ячеекъ, чередуются вертикальныя перегородки 2-го порядка, мало развитыя и только нф- 
сколько вдающияея въ центральную часть ячеекъ, ограниченную ложной стфнкой. Число этихъ 
перегородокъ также измфняется смотря по величинф ячейки отъ 10 до 12. Такимъ образомъ, 
общее число вертикальныхь перегородокъ измфняется отъ 20 до 24. Мелко-петлевидная 

эпдотекальная ткань, выполняющая периферическую часть ячеекъ, располагается между на- 
стоящей и ложной стфнками. Потолочки, занимаюние среднюю зону ячеекъ, нфсколько изог- 
нуты и сближены; разстояшя между ними не превышаютъ 0,25 ша. 

Этотъ видъ ветрфчается, повидимому, р$фдко въ известнякЪ верхняго отдфла каменно- 
угольной спетемы Тимана. 

Мьстонахождеше: Архангельская губершя: р. Иидига (Чернышевъ, 153). 

Ре ах Иташси$ п. зр. 

Табл. ХП, фиг. 5. 

Астреевидные полипняки этого вида имфютъ форму пластинъ и ветрфчаются иногда на- 

роешими на створкахъ раковинъ крупныхъ брахюподъ, какъ, напр., Ргойис из Сога 4?’От. 

Размфры полипняковъ этого вида незначительны. Въ моемъ распоряженш находился вполнф 
цфлый экземпляръ, неправильно округлаго очерташя, даметръ котораго доетигаль 130 шш., 
а толщина средней, нЪсколько выпуклой части 40 шш. Призматичееюя, неодинаковой вели- 
чины ячейки, входяция въ составъ полипняковъ этой формы, имфютъ пяти и шестиугольныя 

очертаня и располагаются на общемъ днищф. Длагонали наиболфе значительных по величин 

ячеекъ достигають $—10 шш. Чашка ячеекъ очень рфзко отличается отъ чашки ячеекъ 
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Рейцаляз РотНосй Е. Н.; она очень плоская и окружена плоскимъ бортомъ, ширина 
котораго измфняется отъ 2 до 3 шт. Съ внутренней стороны борть чашки ограниченъь лож- 
ной стфнкой, дламетръ которой равенъ 3 шт. Эта стБика ограничиваетъ въ тоже время весьма 
углубленную центральную чаеть чашки, со дна которой довольно значительно выдается ложный 
столбикъ. На бортЪ чашки несколько выступаютъ вертикальныя перегородки. Общее число 
этихъ перегородокъ измфняетея, смотря по величинЪ ячеекъ, отъ 28 до 32, и только въ очень 
крупныхъ ячейкахъ чиело вертикальныхь перегородокъ достигаеть 34—36. Вертикальныя 
перегородки 1-го порядка, чиеломъ 11—16, достигаютъ центра, а двЪ изъ нихъ — главная 

и ей противоположная, образуютъ пластинчатый, ложный, столбикъ. Вертикальныя перего- 
родки 2-го порядка, чередующияея съ первыми, чиеломъ 11—16, только концами влаются въ 
ячейки за ложную стфнку. На горизонтальныхъ и вертикальных разрфзахъ ячеекъ видно, что 
ихъ периферическая зона, расположенная между настоящей и ложной стБиками, выполнена 
мелкопетлевидной эндотекальной тканью, а въ центральной зонф расположены, кромЪ ложнаго 
столбика, и потолочки, обращенные выпуклостью къ чашкф; разстояшя между послфдними 
около 0,3 шт. Оть Ре РотгНосй Е. Н. этотъ видъ отличается особенно р$зко 
характеромъ чашекъ. 

Этоть видъ распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякф западнаго склона 
Урала и Тимана. На р. Юрезани полипняки этой формы (до 150 шт. толщины) образуютъ 
вмфетв съ полипняками Ре аз РогНосЯ Е. Н. довольно значительныя скопления. 

Мьстонахождешя: Уралъ. Пермекая губершя: р. Восьва, камень Ветланъ (Штукен- 

бергъ); около станциг Виргишанекой на сибирскомъ трактЪ, къ сфверу отъ дороги, въ изоли- 
рованномъ выходь верхняго каменноугольнаго известняка (Штукенбергъ); Вееволодовильвин- 
ская дача, ломка на Шван$ (Вротовъ); р. Глухая Вильва, Лебяжье (Кротовъ); р. Усьва, 
камень Столбы (Краснопольск!й). Уфимекая губерния: Симекй заводъ (Чернышевъ); 

р. Юрезань, въ 2-хъ веретахъ выше устья Б. Яндаша и выше хутора Морозова, въ 1-й 
верст$ выше деревни Усть -Кошелевой (Чернышевъ); р. Ай, правый берегь, въ 1,5 
верст ниже деревни Абдулиной (Чернышевъ). Тиманъ. Архангельская губервшя: р. Бфлая, 
притокъ р. Индиги (Чернышевъ, 313—314): р. Индига (Штукенбергъ, Чернышевъ, 
133—428); р. Щучья (Чернышевъ, 298); р. Мыла (Чернышевъ, 199 и 501); р. Печ. 

Пижма (Чернышевъ, 555). 

Реза ах!5 исИ(ен$5 п. 5р. 

Табл. ХП, фиг. 2, табл. ХУГ, фиг. 4. 

Сложные, астреевидные полипняки этого вида состоятъ изъ 5 и 6 угольныхъ призмати- 

ческихъ, нисколько изогнутыхъ, ячеекъ, соединенныхъ стнками. Наиболфе значите льныя но 

величин ячейки имфютъ диагонали до 15 шш. длины, но между ячейками есть и гораздо 

менфе значительныя. Ёъ послфднимъ принадлежать и недоразвитыя молодыя ячейки, появ- 

ляюияся въ видф калицинальныхъ почекъ, внфдренныхъ между взрослыми ячейками. Полип- 
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няКи этого вида достигаютъ незначительныхъ размфровъ; они имфютъ общее днище. Большая 
часть образцовъ полипняковъ этого вида, бывшихъ въ моемъ распоряжени, представляютъ 
обломки, но одинъ изъ нихъ, болфе сохранивнийся, съ р. Южной Мылвы, имфетъ эллипсоилаль- 
ное очертанте, съ длинной осью, равной 110 шт. На этомъ же полипняк$ видна часть стЪики 

одной изъ крайнихъ ячеекъ, обнаруживающая продольную бороздчатость. Чашка ячеекъ этого 
вида отличается довольно рЪзко отъ чашекъ ячеекъ другихъ виловъ этого рода своей глубиною 
и крутымъ бортомь, окаймляющимъ центральную ихъ часть, ограниченную ложной стЪнкой. 
Послфдняя имфеть округлое очерташе, при даметрь въ 4—5 шт. На бортБ чашекъ 
нфеколько выдаются вертикальныя перегородки 9-хъ родовъ, чередуюнияея между собою, а 
надъ дномъ ихъ нЪфеколько выдается ложный столбикъ, образованный, какъ и у ве5хъ видовъ 
этого рода, двумя болфе длинными перегородками 1-го порядка— главной и ей противополож- 
ной, сходящимися въ центрЪ. Въ окремнфлыхъ полиинякахъ ложные столбики представляются 
плотными, но горизонтальные разрфзы ячеекъ хорошо выяеняютъ ихъ настоящее строеше. 
Вертикальныхъ перегородокъ, какъ уже сказано, два рода. Боле развитыя вертикальныя пе- 
регородки 1-го порядка, за исключенемъ двухъ— главной и ей противоположной— , образую- 
щихъ ложный столбикъ, почти доститаютъ центра ячеекъ; онф чередуются съ вертикальными 
перегородками 2-го порядка, мало развитыми и только нфеколько выступающими изъ пери- 
ферической чаети ячеекъ, занятой эндотекальной тканью и ограниченной ложной стЪнкой. 

Чиело вертикальныхъ перегородокъ у взрослыхъ ячеекъ 40, такъ что 20 приходится на долю 
перегородокъ 1-го порядка (вмфет$ съ главной и ей противоположной) и 20 на менфе разви- 

тыя перегородки 2-го порядка. У ячеекъ менфе значительныхъ размфровъ число вертикаль- 
ныхъ перегородокъ уменьшается до 36. Такимъ значительнымь числомъ вертикальныхъ 
перегородокъ видъ этотъ весьма легко отличить отъ другихъ видовъ этого рода. В» централ»- 
ной зонф ячеекъ, кромф ложнаго столбика, помфшаются и потолочки, изогнутые и обращеные 
выпуклостью къ чашкамъ; разстояня между ними около 1,5 пи. 

Этоть видъ распространен въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Тимана. 

Мвстонахождешя: Архангельская губершя: р. Ухта (Чернышевъ, 284, 237 и 749); 

р. Цыльма (Чернышевъ, 434 0, 455); р. Волонга (Чернышевъ, 37 А). Вологодская 

губерня: р. Южная Мылва (Чернышевъ, 594); р. Черь Вычегодекая (Чернышевъ, 511 а). 

Режах15 Кип ЭшсКепЬегв. 

Табл. ХИ, фиг. 7. 

1888. Реа/ах5 Кип Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне-русск. кам. изв. 

'Груды Геологическаго Комитета Т. \; № 4; стр. 28. 

Къ установленному мною дагнозу этого вида я могу прибавить только, что дагонали 

ячеекъ иногда превышаютъь 5 шт. и достигаютъ длины би 7 шт. Оть Ренаалв 

Ро’Носй Е. Н. эта форма особенно отличается гораздо болфе глубокими чашками ячеекъ. 
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Эта форма распространена въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Урала. 

Мьстонахожденя: Уфимская губершя: окрестности Стерлитамака, Тра-Тау и Юракъ-Тау 
(Атровъ; коллекщя Горнаго Института); р. Ай, въ 4-хь верстахь ниже устья Югуша 
(Чернышевъ). 

Соатпал1а ГоЧ\уе (поп бо141и$$) 1863. 

Родовое назваше Сойиниа“а введено въ палеонтоломю Гольдфуесомъ. Гольд- 

фуссъ въ длагноз$ этого рода указываетъ на существоваше въ ячейкахъ вертикальныхъ пере- 
городокъ, поперемЪнно достигающихъ ихъ центра. Призматическя ячейки относящихся сюда 
формъ соединены въ астреевидные полипняки. Ёстати замфтить, что на рисункахъь С’. (46049 
Гольдфусеъ изобразиль два рода вертикальныхъ перегородокъ, не доходящихъ до пентра 
ячеекъ. Уже М. Едвардеъ и Геймъ совершенно справедливо отнесли принадлежания сюда 

формы къ другимъ родамъ. Такъ, напр., ©. 146045 ими былъ отнесенъ къ роду А оя оном. 
Такимъ образомь, самое родовое назваше « Со/итиии“4» оказалось излишним; оно долгое 
время, и не проводилось болфе. Однако, къ роду Сойини"“@а сравнительно недавно быль 
отнесенъ Лудвигомъ одинъ изъ виловъ уральскихъ коралловъ, который имфеть нфкоторыя 
черты строения, подходящия подъ длагнозъ Гольдфусса и обнаруживаеть въ то же время 
своеобразныя черты, чуждыя другимъ уже установленнымъ родовымъ группамъ. Коралль 
этоть, описанный Людвигомъ, и послужиль мнф для установленя дагноза рода Ообитиата 
Гафт. 

Сложные полипияки видовъ, принадлежащихь къ роду Сорипиича, представляют 
астреевидное строеше. Отдфльныя ячейки имфютъ удлиненную, призматическую, форму, съ 
б угольнымъ очерташемъ разрфзовъ. СтБика ячеекъ довольно толстая; она обнаруживаеть 
рёзко выраженную поперечную бороздчатость. Чашка ячеекъ довольно плоская, съ довольно 
широкимъ бортомъ и нфеколько влавленной средней частью, имфющей почти плоское дно. 
Эта средняя углубленная часть чашки ограничена ложной стфнкой округлаго очерташя. Верти- 
кальныя перегородки одного рода; онф отчетливо выступаютъ на бортахь чашекъ и не доети- 
таютъ центра ячеекъ. Эндотекальная ткань, довольно крупно пузыристая, занимаеть перифе- 
рическую часть ячеекъ, располагаясь между стфиками настоящей и ложной, а средняя ихъ 
зона, ограниченная послфдней, занята потолочками, обращенными незначительной выпувлостью 
къ чашкамъ. Родъ Сойиината4 отличается отъ рода ОипроруШит, къ которому стоитъ 
ближе всего, не только одинаковымъ развичемъ перегородокъ, но и присутствемъ ложной 
стфики въ ячейкахъ. 
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Сошшпага зоН@а Гомо. 

Табл. ХГУ, фиг. 4. 

1868. Соитпата зо@аа Га@\1е. Гаг Ра]аеоп!о]ос1е 4ез ОтаГз. Ралаеопостар са. Ва. Х; р. 191, ва. ХХ, 

Во. 1—5. 

Астреевидные полинняки этого вида состоять изъ довольно значительной величины удли- 

ненныхъ, почти призматическихъ, ячеекъ, соединенныхъ непосредственно ст$нками и имфю- 

щихъ 6 угольное очерташе. Д'агонали разрфзовъ наиболфе значительной величины ячеекъ 

достигаютъ 20 шш., но обыкновенно длина ихъ колеблется между 15 и 18 шт., а дагонали 

ячеекъ наименыней величины достигаютъ только 10 шт. Стфнка ячеекъ довольно толетая; 

она обнаруживаетъ продольную бороздчатость. Чашка ячеекъ довольно плоская; около стнки 

она окружена бортомъ, шириной въ 3 шт., который полого спускается къ ея центральной, 

углубленной, части, ограниченной ложной стЪнкой, имфющей округлое очерташе. Чашка 

иметь нФеколько выпуклое дно, при глубин не превышающей 5 шт. На борт чашекъ 

Довольно рфзко намфчены вертикальныя перегородки, имфюния одинаковое развитие и принадле- 

жашия къ одному роду; ве$ онф не достигаютъ центра ячеекъ, углубляясь въ центральную 

зону, ограниченную ложной стфнкой, только на 1 шт. Число вертикальныхь перегородокъ 

вЪ ячейкахъ совершенно выросшихъ достигаеть 24, что согласно съ указашемь Людвига. 

У ячеекъ же менфе значительныхъ размфровъ число ихъ достигаеть только 20—22. При 

болфе правильной формф ячеекъ, очерташя ихъ ложныхъ стфнокъ представляются округлыми, 

но въ ячейкахъ сжатыхъ съ боковъ очерташя этихъ стфнокъ представляются эллипсоидальными. 

Даметръ ложной стфнки нЪсколько измфняется: у ячеекъ наиболЪе значительной величины 

онъ достигаеть 10 шт., а у ячеекъ меньшихъ размфровъ онъ уменьшается до 8 и даже до 

б шш. Эндотекальная ткань, выполняющая периферическую часть ячеекъ, между настоящей 

и ложной стфнками, крупно пузыриетая. Потолочки, выполняюние центральную зону ячеекъ, 

нфеколько выпуклы; разстоямя между ними колеблются отъ 0,5 до 1 шш.; они иногда 

разщепляютея. Полипняки этого вида достигаютъ, повидимому, довольно значительныхъ раз- 

мфровъ. Людвигъ указываетъ на полипнякъ, толщина котораго достигала 0,5 пе. Полип- 

няки этого вида развиваются почковашемъ, при чемъ болынинетво почекъ появляется у оено- 

вания ячеекъ и болфе р5дко около ихъ чашекъ. 

Этоть видъ распространенъ въ известнякЪ верхняго отдфла каменноугольной системы 

западнаго склона Урала. 

Мьстонахождешя: Пермская губершя: р. Усьва (Людвигъ), камень Столбы (Ёрасно- 
польск! й). Уфимская губершя: р. Юрезань, въ 2-хъ верстахъ ниже Улу-Кыгыдышъ, въ 2-хЪ 
верстахъ выше устья р. Б. Андяша, лБвый берегъ противъ устья р. Атафа (Чернышевъ); 

р. Ай, лЬвый берегъ, выше оврага Турлю-куль (Чернышевъ). 
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Соната. 144 п. зр. 

Табл. ХГХ, фиг. 6. 

Астреевидные полипняки этого вида достигаютъ неболышихъ размфровъ; они состоятъ изъ 
удлиненныхъ ‚ пирамидальныхъ ячеекъ , 5 — 6 угольнаго очерташя ‚ длина которыхъ непревышаеть 
50—60 шш., а дагонали наиболфе значительныя изъ нихъ достигаютъ 18 шт. Ячейки сое- 

диняются непосредственно стфнками. Рядомъ съ ячейками, такихъ сравнительно значительныхъ 
размфровъ, попадаются и менфе значительныя, лагонали которыхъ непревышаютъ 10 и даже 
5 шш. Разростане полипняковъ этого вида совершается преимущественно калицинальными 
почками. СлЪнка ячеекъ довольно тонкая (поверхность ея мнЪ наблюдать неудалось), а чашка 
достигаетъ глубины 5,3 шш. Довольно крутой ея бортъ, шириной въ 1—5 шт., окружаетъ 

болфе углубленную, среднюю, часть; имфющую почти плоекое дно. Бортъ чашекъ отдфленьъ 
отъ болЪе глубокой ея части слабо развитой ложной стфнкой, имфющей округлое очерташе, 

даметръ котораго измфняется сообразно величин$ ячеекъ отъ 7 до 8 шш. На бортБ чашекъ 
довольно рзко выступаютъ вертикальныя перегородки одного рода, только нфсколько выдаю- 
пияся въ центральную зону ячеекъ, окруженную ложною стфнкой, и далеко не доходяния до 
центра. Число вертикальныхъ перегородокъ измфняетея съ возрастомъ, по мфрф возрасташя 
ячеекъ. У наиболфе значительныхь ячеекъ число ихъ достигаетъ 22, а у менфе значитель- 

ныхъ равно 18—20. Эндотекальная ткань выполняеть периферическую часть ячеекъ, между 
настоящей и ложной стфиками, а потолочки, нфеколько выпуклые, а иногда разщепаляюниеся, 
расположены въ ихъ средней зонф; разстояшя между послфдними 0,5 шт. 

Эта форма встрЪчается изрЪдка въ известняк верхняго отдфла каменноугольной системы 

Тимана. 
Мъстонахождеше: Архангельская губершя: р. Цыльма (Чернышевъ, 918). 

Соната, Тошай п. зр. 

Табл. ХХ, фиг. 4. 

Астреевидные полипняки этого вида состоятъ изъ довольно значительной величины приз- 
матическихъ, нфеколько изогнутыхъ ячеекъ, имющихъ обыкновенно неправильно 5 и 6 
угольное очерташе. (Стфнка ячеекъ довольно толетая; на поверхности ея рбзко выражена 
продольная бороздчатость, а м$етами и неправильныя вздутя. Длагонали наиболфе значитель- 
ныхъ ячеекъ достигають 15 пш., а длана ихъ въ полипнякахъ, бывшихъ въ моемъ распоря- 
женш, достигала 50 шт. Чашка неизвестна. Вертикальныя перегородки одного рода; онф не 

доходятъ до центра и только нфеколько вдаются за ложную стфнку, въ центральную зону 
ячеекъ. Чиело вертикальныхъ перегородокъ измфняется отъ 18 до 20. Ложная стБнка, огра- 
ничивающая центральную зону ячеекъ, имфетъ округлое очертане, при дламетр$ въ 6—7 шт. 
Эндотекальная ткань, выполняющая периферическую часть ячеекъ, между настоящей п лож- 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. и 
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ной стфнками, довольно мелко петлевидная. Потолочки, выполняющие центральную зону 
ячеекъ, почти плосые, а иногда разщепленные; разстоямя между ними измфняются отъ 1 до 
1,5 шш. Развиме полицияковъ этого вида совершается, какъ и у другихъ формъ этого рода, 

почковашемъ, при чемъ почки появляются обыкновенно по краямъ чашекъ старыхъ ячеекъ. 
Этотъ видъ отличается и числомъ вертикальныхъ перегородокъ и боле мелкой эндотекаль- 

ной тканью довольно рЪзко отъ С. зой4а Га@\1е, съ которой имфетъ наибольшее сходство. 
Распространене этой формы ограничено известнякомъ верхняго отдфла каменноугольной 

системы Тимана. 

Мьстонахождеше: Архангельская губершя: р. Мезен. Пижма (Чернышевъ, 555). 

Топзаэеа М/’Соу. 1849. 

Болфе детальное изелфдоване столбика ячеекъ полипняковъ этого рода убфдило меня въ 

иномъ значеши этихъ образованй. (Сообразно съ этимъ и дагнозъ этого рода долженъ быть 

нЪеколько измфненъ. Въ ячейкахъ полипняковъ этого рода можно отличить три зоны. Цен- 

тральная зона выполнена образовашями такъ называемаго столбика, состоящими изъ верти- 

кальныхъ пластинокъ. Однф изъ этихъ пластинокъ расходятся радально изъ центра и несколько 

закручиваютея, а друмя располагаются между первыми поперечно и, соприкасаясь краями, 

образуютъ въ общемъ нЪфеколько цилиндриковъ или призмочекъ, ветавленныхъ другъ въ друга. 

На горизонтальных разрфзахъ послфдшя предетавляются или концентрическими кругами или 

неправильными б-ти угольниками. Двф изъ рамальныхъ плаетинокъ раздфляютъ среднюю зону 

на двф равныя части. Пластинки средней зоны выступаютъ на днЪ чашки въ видЪ выдающагося 

возвышеня, на поверхности котораго нфеколько выетупаютъ, въ вид$ нфжныхъ реберъ, 

нфсколько закрученныя радальныя пластинки. Центральная зона очень рфзко ограничена. Въ 

средней зонф, очень ограниченной, расположены потолочки, а наружная зона, расположенная 

между стфиками ложной и настоящей, выполнена эндотекальной тканью. НаиболЪе развитыя 

перегородки 1-го порядка достигаютъ центральной зоны, а чередующияся съ ними вертикаль- 

ныя перегородки 2-го порядка едва вдаются въ среднюю зону. Вертикальныя перегородки не 

соединены со стфнками ячеекъ. Чашки ячеекъ имфють борты и центральную углубленную 

чаеть, на диЪ которой возвышаются выступы, состоящие изъ образовашй центральной зоны. 

Въ этому роду принадлежать формы, имфюпия полипняки астреевидные и кустистые. 

Гопздае!а, Пот отли $ Кети. 

Табл. ХТУ, фиг. 9. 

Синонимика этого вида помфщена въ моей работ: „Кораллы и мшанки верхняго яруса ереднерусскаго 

каменноугольнаго известняка“. Кь помфщенному тамъ списку синонимовъ слфдуеть еще прибавить: 

1861—1863. Гопзаайеа Пот [оттёз Га4\15. Гаг Райлаеошо]ове 4ез Ога]; ес.; р. 202, фаЪ. 26, Вв. 1—4. 

1885. Гопзаайеа Пот оттаз Твотзоп. Сога]з оЁ сах. зу3ё. 0Ё ЗсоЙала; р. 409, р1. [Х, Ве 3. 

Прежня указашя на нахождеше этой формы въ верхнемъ горномъ известнякЪ централь- 

ной области Евр. Роса (окр. Москвы, окр. Коломны и др.), на основами изслфдовавй пос- 



Кораллы И МШАНКИ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ОТЛОЖЕНЫ УРАЛА И ТИМАНА. 83 

лфдняго времени, должны быть признаны невфрными. Я привелъ указаше Фишера фонъ 
Вальдгейма о нахожденш этой формы въ окрестностяхъ Москвы условно, но теперь убБдился, 
что Фишеръ могъ сдфлать его только на основами нахождения полипняка ея въ видЪ валуна. 
Эти указашя основывались также частью и на неточномъ опредфлеши полинняковъ, принад- 
лежащихъ ролу Реала (указашя Графа Кейзерлинга на нахожлене этого вида на 
рр. Свфтлой и Сойв$ и мое указане на нахождеше его на р. Индиг$). Я теперь убфдился, 
что Доза Логгроттаз ет. распространена исключительно только въ нижнемъ отдфлЪ 
каменноугольной системы Евр. Росеш. Полипняки Гонзае Дотрогтиз находятся еравни- 

тельно рЪдко въ нижнемъ ярус каменноугольной системы Урала и, повидимому, только на 
западномъ его склонЪ. 

Ячейки, входяния въ составъ астреевидныхъ полипняковъ этого вида, призматическя, 
нфеколько изогнутыя, 5—6-ти угольнаго очертания и неодинаковыхъ размфровъ. Это можно 
наблюдать въ полипнякахъ этого вида, проиеходящихь изъ нижняго каменноугольнаго 
известняка центральной Росеш (напр. съ р. Меты), ячейки которыхъ имфютъ очень неодина- 

ковую величину, съ наибольшими дтагоналями въ 20 шт. И въ уральскихъ полипнякахъ этого 
вида длагонали наибольшихъ по размфрамъ ячеекъ достигаютъ 20 тт. Но между уральскими 
полипняками попадаются и таке, въ которыхъ всф безъ исключешя ячейки менышихъ разм$- 
ровъ, въ которыхъ диагонали наиболфе значительныхь изъ нихъ не превышаютъ 12—15 шт. 
Изучеше структуры отдфльныхъ ячеекъ поелфднихь полипняковъ показало, что онф совершенно 
тождественны съ ячейками типическихъ формъ и, слфдовательно, подобные полипняки могутЪ 
быть признаны принадлежащими только менфе роелой разновидности, которую можно назвать 
Ф. титог, сохраняя для типическихь формъ названше ©. таог. СтЪнка ячеекъ, входящихъ 
въ составъ полипняковъ этого вида, довольно толстая, морщинистая и покрытая рфзко выра- 
женными продольными бороздками. Чашка ячеекъ довольно глубокая въ средней ея части; она 
имфетъ по окраинамъ бортъ, ограниченный съ внутренней стороны ложной стфнкой округлаго 

очерташя. На днф глубокой части чашки выдается сдавленное съ боковъи нфеколько заостренное 
въ плоскости симметрш, гребневидное возвышеше, такъ называемый столбикъ; онъ имфетъ 
округлое очертание и`занимаетъ центральную зону ячеекъ. О строени этой центральной зоны 
будетъ сказано ниже. Вертикальныя перегородки, довольно рфзко намфченныя на борт$ чашекъ 
и въ глубокой ея части, двухъ родовъ; он не им Фютъ связи со стфнкой ячеекъ. Боле разви- 
тыя вертикальныя перегородки 1-го порядка достигаютъ центральной зоны, занятой такъ назы- 
ваемымъ столбикомъ и не достигаютъ, какъ уже сказано, стфнки ячеекъ. Съ этими перегород- 

ками чередуются мало развитыя вертикальныя перегородки 2-го порядка, только едва выдаю- 
шуяся за ложную стфнку и недостигаюния центральной зоны ячеекъ. Число вертикальныхъ 
перегородокъ, смотря по величинЪ ячеекъ, измфняется отъ 18 до 56; изъ нихъ 21—25 вер- 

тикальныхъ перегородокъ приходятся на каждый порядокъ. Въ ячейкахъ /. Логрогииз 11. 
можно отличить, какъ и у другихъ видовъ этого рода, три зоны. Наружная зона, выполнен- 
ная крупноячеистой эндотекальной тканыю, расположена между настоящей и ложной стфн- 
ками; дламетръ послфдней измфняется отъ 6 до 7 шш. Средняя зона, имвющая ширину около 

11* 
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2 шт., содержитъ, кромф вертикальныхъ перегородокъ, проходящихъ въ нее изъ наружной 
зоны, очень тоные потолочки, разстояшя между которыми не превышаютъ 0,5 шт. Цен- 
тральная зона (такъ называемый столбикъ) имфетъ въ маметр$ отъ 2-хъ до 3-хъ шт. Въ этой 
зонф расположены вертикальныя пластинки, между. которыми 10—12 расходятся радально 
изъ центра, а друмя, помфшаясь между первыми поперечно, образуютъ вставленныя другъ въ 
друга неправильнаго очертания цилиндрики или 6-ти угольныя призмочки. Вертикальныя пла- 
етинки, расходящияся изъ центра радально, закручиваются, а дв изъ нихъ, расположенныя 
въ плоскости симметрш, дфлятъ центральную зону на дв равныя части. На горизонтальныхъ 
разрфзахъ центральной зоны видны , слъдовательно, 10—12 нфеколько изогнутыхъ пластинокъ, 
расходящихся раллально, и поперечныя пластинки, образующия довольно много неправильныхъ 
концентрическихь круговъ или 6-ти угольниковъ. На этихъ разрфзахъ, кромЪ того, видно, что 
ращальныя пластинки, расположенныя въ плоскости симметри, раздфляють эту зону на двЪ 
равныя части. Въ совокупности пластинки, развитыя въ центральной зонф, придаютъ ей харак- 
теръ столбика, но это образоваше имфетъ совершенно другой характеръ и вполнф аналогично 
по строеншо съ средней зоной многихъ другихъ родовъ. Эти пластинки средней зоны и вы- 
даются надъ дномъ углубленной части чашекъ, въ ихъ центръ, въ вид нЪсколько сдавленныхь 
съ боковъ выступовъ — такъ называемыхъ столбиковъ. 

Мьстонахожденя: Гонзо Лотротииз ©. тауог. Пермекая губерния: р. Вишера, 
Акчимская пешера (Кротовъ); р. Березовая, выше камня Кырныша и камня Березоваго 
(Кротовъ); р. Косьва, БЪлая гора (Ивановъ); р. Усьва, лБвый берегь выше Брусяной 
(Краснопольск!й) и около нижнихъ пороговъ (Людвигъ); р. Грязнуха (Чернуха), на сибир- 
скомъ трактЪ, въ 3-хъ верстахъ отъ села Гробова (Мёллеръ, Коллекшя Горнаго Института). 
Вологодская губершя: р. Соплюсса, у Точильной горы (Штукенбергъ). Гонзащеа Дот- 
Тогтиз 5. титог. Пермекая губершя: р. Чусовая, устье Койвы (экспедищя Мурчиеона) и 
камень Дарьинскй, при устьф р. Дарыг (Штукенбергъ); р. Косьва, выше Брусяной горы 
(Краснопольск!й). 

[опа апиада, Гопза[с. 

'Габл. ХГУ, фиг. 8. 

1845. Гипо4епатов аппщайит Гопз4аа]е. ПОезсг1рф. оЁ Ра]. Сога]з о# Виза. Сео]. о Вазза ее. Уо1. Т; 

рас. 599, р1. А, Вс. 5, Ба. 

Куетистые полипняки этого вида состоять изъ очень длинныхъ и нфеколько изогнутыхъ, 
цилиндрическихъ, ячеекъ. Разросташме полипняковъ обусловливается появлешемъ боковыхъ 
почекъ на наружной поверхности стфнки ячеекъ. Длина ячеекъ въ полипнякахъ, бывшихъ въ 
моемъ распоряженш, превосходила 120 шт., а маметрь ихъ измфнялся оть 6 до 12 ша. 
Чашка ячеекъ невполнф извфстна, но все же можно сказать, что она довольно плоская, съ 
неглубокой средней частью и отлогимъ бортомъ, возвышающимся надъ дномъ не болЪе 2 шт. 

На этомъ отлогомъ борт вертикальныя перегородки 2-го порядка едва видны, а хорошо 
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намфчены только вертикальныя перегородки 1-го порядка. Послфдия тянутся по плоскому дну 
до центральной зоны, имфющей б-ти угольное очертане, при ширин® разрфза ло 4 шт. КЪ 
сожалЪнию, я не могу опредфлить форму выдающагося выступа центральной зоны на днЪ чашекъ, 
велфдетие дурного ихъ сохранешя. Чиело вертикальныхъ перегородокъ, емотря по величин$ 
ячеекъ, измфняется оть 18 до 60. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, числомъ 21—30, 
достигаютъ центральной зоны и чередуются съ 24—30 вертикальными перегородками 2-го 
порядка, весьма мало развитыми и не переходящими за предфлы наружной зоны, ограничен- 
ной округлаго очертаня, ложной стфнкой, дламетръ которой измфняется, смотря по величин 

ячеекъ, отъ 5 до 7 шт. Наружная зона ячеекъ очень узкая; выполняющая ее эндотекальная 
ткань состоитъ изъ довольно крупныхъ петель, расположенныхъ въ 1 или въ 2 ряда. Въ сред- 
ней зонЪ ячеекъ, кромф вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка, расположены и нфсколько 
изогнутые потолочки на разетояшяхъ 1 шт. другъ отъ друга. Центральная зона, такъ называе- 
мый столбикъ, состоитъ изъ 6—8 вертикальныхъ пластинокъ, расходящихся радально и 
нфеколько закрученныхъ; дв изъ нихъ, расположенныя въ плоскости симметри, раздфляютъ 
центральную зону на двф равныя части. Эти рамальныя пластинки пересфкаются двумя или 
тремя рядами поперечныхъ пластинокъ, расположенныхь между ними такъ, что въ общемъ 
онф образують дв$ или три б-ти угольныя призмочки, ветавленныя другъ въ друга. Въ гори- 
зонтальныхь разрфзахъ эти призмочки имфють концентричесмя, б-ти угольныя, очертания. 

Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго и во- 
сточнаго склоновъ Урала. 

Мьстонахожденя: Восточный склонъ Урала. Пермская губершя: р. Иветь (Лонедель); 
Сухой логъ (Варпинск!); р. Шееть, въ окреетностяхъ Каменскаго завода (Штукенбергъ). 
Западный склонъ Урала. Пермекая губершя: р. Чусовая, около деревни Родиной (Штукен- 
бергъ). 

Гопздаеа, Таепиззо\талпа, п. зр. 

Табл. ХГУ, фиг. 10. 

Одиночныя, цилиндро-коническя ячейки, или кустистые полипняки: Чашка ячеекъ неиз- 

вфстна. Стфика ячеекъ, довольно тонкая, обнаруживаеть незначительныя кольцевыя вздутия и 

продольную бороздчатость. Длина ячеекъ, бывщихъ въ моемъ распоряженш, достигала 40 тт., 

но онЪ были лишены чашекъ, такъ что длина ихъ должна быть боле значительной. Наиболь- 

пий даметръ округлаго очерташя ячеекъ былъ равенъ 15 тш. На торизонтальныхъь разр?- 

захъ ячеекъ видно, что вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Вертикальныя порегородки 

1-го порядка, чиеломъ 20, болфе развитыя, доходятъ до центральной зоны ячеекъ. СЪ 

ними чередуются 30, менфе развитыхъ, вертикальных перегородокъ 2-го порядка, только нф- 

еколько переходящихъ округлое очерташе ложной стфнки, даметръ которой измфняется 

отъ 7 до $ шш. Периферическая зона ячеекъ, расположенная между настоящей и ложной 

стфиками, занята довольно мелко-петлевидной, эндотекальной, тканью и вертикальными пере- 
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городками; ширина ея не превышаеть 3—4 шт. Средняя зона ячеекъ, кромф вертикальныхъ 
перегородокъ, содержитъ и потолочки, разстояшя между которыми равны 1 шт. Центральная 
зона ячеекъ, ширина разрфзовъ которой равна 3 пит., такъ называемый столбикъ, состойтъ, 
какъ и у другихъ видовъ этого рода, изъ вертикальныхъ, нфеколько закрученныхъ, пласти- 
нокъ, числомъ 7—8, радально расходящихся изъ центра; двЪ изъ этихъ пластинокъ, рас- 
положенныя въ плоскости симметрш, раздфляютъ эту зону на дв$ равныя части. Другая серля 
вертикальныхъ пластинокъ располагается въ центральной зонф поперечно между радальными 
пластинками; онЪ образуютъ, соприкасаясь краями, нЪфеколько б-ти угольныхъ призмочекъ, 
входящихъ другъ въ друга. Горизонтальные разрЪзы центральной зоны обнаруживаютъ радлаль- 
ныя пластинки, расходянияся изъ центра, а также и концентричееке разрфзы этихъ концен- 
трическихъ призмочекъ. Отъ Ронзаеа алла Гопз4а]е этотъ видъ отличается, между 

прочимъ, большимъ развилтемъ эндотекальной ткани и болфе значительной длиной вертикаль- 

ныхъ перегородокъ 2-го порядка. 
Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона, 

Урала. 

Мустонахожденя: Пермекая губерия: р. Восьва, Жолнина слуда, въ 3 вер. ниже 
р. Таловой и Ямжецкая слуда (Ивановъ и Кротовъ); р. Чусовая, камень Дарьинеюй 
(Штукенбергъ); р. Воеьва, ниже Усть-Сусая, Бсовъ камень (Ивановъ); р. Вишера, Га- 
ловекй Чурокъ и Гостиновскй камень (Кротовъ); р. Березовая, Розсыпная яма (Ёротовъ). 
Уфимекая губершя: Окрестности деревни Араслановой (Чернышевъ). 

СИзорвуПиат Папа 1846. 

Длагнозъ этого рода приводится обыкновенно очень неполно. Томсонъ первый изелЪдо- 

валь обстоятельно нфеколько видовъ этого рода и далъ его длагнозъ, болфе отвфчающий дЪйетви- 

тельности. МнЪ также удалось детально изслфдовать нфеколько уральскихъ видовъ этого рода 

и еще нЪеколько дополнить этотъ дагнозъ. Сюда принадлежатъ простые, одиночные, кораллы, 

имфюние коническя или цилиндро-коническя, нфеколько согнутыя, ячейки. Ствнка ячеекъ 

болфе или менфе тонкая; она обнаруживаетъ неправильныя кольцевыя вздумя. На днф болфе 

или менЪе глубокой чашки выступаетъ конусовидное возвышене. На поверхности этого воз- 

вышешя, занимающаго центральную зону ячейки, нфеколько выдаются закрученныя, верти- 

кальныя пластинки, расходянияся радлально изъ центра и упираюнияся въ вертикальныя пере- 

городки 1-го порядка, которыя достигаютъ до этого конусовиднаго возвышения. Перегородки 

1-го порядка, кромф главной, менфе развитой и расположенной въ щели, выступають по 

краямъ чашекъ и вдаются, какъ сказано, въ ячейки до центральной зоны; онф чередуются съ 

мало развитыми перегородками 2-го порядка, которыя не переходятъ за предфлы перифериче- 

ской зоны, занятой эндотекальной тканью. Въ центр$ ячеекъ расположенъ плотный, обыкно- 

венно пластинчатый, столбикъ; онъ принадлежитъ къ образовашямъ центральной зоны, вмфет$ 
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съ нЪсколько закрученными вертикальными пластинками, выступающими на конусовидныхъ 

возвышеняхъ и идущих къ концамъ вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка. Въ централь- 

ной зонф, кром$ того, расположены или весьма изогнутыя вертикальныя пластинки, образую- 

ия около столбика очень нфжную, етчатую, ткань, или тоныя пластинки, образующия сов- 

мфетно, соприкасаясь краями, рядъ вставленныхъ другь въ друга, концентрическихъ, приз- 

мочекъ. На горизонтальныхь разрфзахъ ячеекъ послфдшя пластинки представляются въ вид 

концентрическихъ, не вполн® правильных многоугольниковъ. Потолочки очень выпуклые въ 

средней части; они проходятъ на близкомъ разстоянш другъ отъ друга. Выдаюцияся, ередня 

части ихъ и являются послфдовательно конусообразными возвышешями на днф чашекъ. Средняя 

зона ячеекъ, ограниченная периферической эндотекальной тканью и образовашями центральной 

зоны, вмфщаетъ болфе поломе отрфзки потолочковъ и вертакальныя перегородки 1-го порядка. 

СИЗторйуНили сопзербит КеузегИ ис (поп Е мага з-Налте её ТВошзоп). 

Табл. П, фиг. 16; табл. ГУ, фиг. 1; табл. У, фиг. 1. 

1846. СумпорйуЦит сотёберит КеузегИпс (рагб). УУлззепзеваййсве ВеоЪасвеалееп ам етег Ве1зе т 

аз Ребзепога]апа пп Уайте 1843; р. 64, 42%. П, Вс. 9 а- с. 

1860. СизорпуИит сопёберит Елспма14. Ге. Возз. Апс. рег.; р. 553. 

1863. Суайахота саттаа Га4м15. Гог Ра]. 4ез ОгаГз. Райаеотюостайса Ва. 10; р. 210, 15. ХХХ, 

Во. ам. 

1863. Сумрахотаа арема Гаа\1е. 14.; р. 212, 1. ХХХГ В. а, Ъ, с. 

1880. СИяорйуЦит сопа5ергит Вотег. Ге. Сбеобп. Т ТВ.; р. 386. 

Графъ Кейзерлингъ, установившй этотъ видъ, по экземпляру, найденному на р. (Со- 
плюесЪ, приток$ р. Пегусы, въ нижнемъ каменноугольномъ известняк%, условно присоединил 
къ нему другую форму, найденную на р. ПличЪ. Уже Эйхвальдъ указалъ на необходимость 
различать въ этомъ, сборномъ, видф двф формы. Съ этимъ мифшемъ Эйхвальда я совершенно 
согласенъ, какъ согласенъ съ нимъ и въ томъ, что форма, описанная М. Эдвардеомъ и Гей- 
момъ подъ назвашемь ОйзорйуЙит сонзерфит (КеузетПие) Е4\маг4$ её Нание не 
имфеть ничего общаго съ видомъ, установленнымь Графомъ Кейзерлингомъ. Эта форма 
отличается и отъ экземпляровъ, найденныхь на р. СоплюссЪ, и отъ экземпляра, найденнаго 
на р. Иличф. Отъ уральскаго вида отличается и форма, описанная Томеономъ подъ назва- 
шемъ ОйзорйуНит сотазерит (КеузегИпо) ТВотзоп. По длагнозу Графа Вейзерлинга, 
къ установленному вилу будуть принадлежать одиночные кораллы, имфюще коническя, 
согнутыя, ячейки. Разстоянмя между вертикальными перегородками въ этихъ ячейкахъ, по его 
указан, равно 1 шш., а число ихъ равно 90, при даметрь ячеекъ въ 34 шш. Шо его же 
указанно, нкоторыя изъ этихъ вертикальныхъ перегородокъ достигаютъ центра, но большинство 
углубляетея въ ячейки только на 3 ея радтуса. Чашки ячеекъ эгихъ, по дагнозу Графа Вей- 
зерлинга, глубомя, еъ острыми краями и широкимъ основанемъ, въ центрф котораго возвы- 
шаетея конусъ, сжатый съ боковъ въ плоскости симметри. На продольномъ разрЪзЪ ячейки 
этого вида, изображенномъ Графомъ Кейзерлингомъ, можно ясно отличить воронкообразно 
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изотнутые потолочки, образующие поелфдовательно, по м5рЪ возроставя, указанный выше ко- 
нусъ, а также наружную зону, занятую эндотекальной тканью. Графъ Кейзерлингъ указы- 
ваетъь еще на существоваше въ ячейкахъ этой формы небольшой центральной, ячеистой 

зоны, имфющей въ горизонтальныхь разрфзахъ овальное очерташе. Только что приведенная 
характеристика олиночнаго коралла, найденнаго на р. Соплюссф, даетъ право признать его 
принадлежащим къ роду ОЙзорруЦит. Признавая тождество между видомъ, установлен- 
нымъ Графомъ Вейзерлингомъ, и формами, установленными Людвигомъ подъ назвашями 
Суаалота ареа и Суйалота сатийа, я руководствовался сходствомъ формъ ихъ 
ячеекъ, полнымъ сходствомъь строешя и одинаковымъ числомъ вертикальныхъ перегородокъ. 
И Людвигъ говоритъ, что О. сошзерйит Кеуз. весьма вфроятно тождественна съ его Су@#- 
рахота сага. 

Одиночныя ячейки Оз рйуШит сошзерфии Кеузет|. имютъ, какъ уже сказано, 
выше, форму довольно рЪзко изогнутыхъ рожковъ, до 50 тт. дланы, при овальномъ очертани 
ихъ горизонтальныхь разрфзовь и окраины чашекъ. Стфнка ячеекъ обнаруживаетъ неправиль- 
ныя и слабо выраженныя кольцевыя вздумя и продольную бороздчатость. По наружной поверх- 
ности ячеекъ, кромЪ того, проходитъ слабо выраженный, узюй, киль, расположенный на ихъ 
выпуклой сторон, въ плоскости симметрии. Чашка глубокая, съ рёзущими краями; глубина 
ея достигаеть 20 тт, а стБика ея довольно крутая и неодинаковой высоты; въ плоскости 
симметрии, на выпуклой сторонЪ ячеекъ, она имфетъ высоту 20 шт., а на выгнутой только 
10 шш. Дно чашки, довольно широкое; оно имфетъ въ центральной части сжатое съ боковъ 
въ плоскости симметрии, конусовидное возвышене, которое выдается на 10 шт. По поверх- 
ности этого конусовиднаго возвышешя, отъ вершины его къ основаню, тянутся закрученныя 
спиралью, тоныя, едва замфтныя, ребра числомъ около 90. Эти ребра предетавляютъ верхше 
края тонкихъ, вертикальныхъ, пластинокъ, расположеныхъ въ центральной зонф ячеекъ, между 
пластинчатымь столбикомъ и концами вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка; концы этихъ 
пластинокъ на столько сливаются съ концами вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка, что 
кажутся нераздфльными ихъ продолжешями. Вертикальныхъ перегородокъ два рода. Верти- 
кальныя перегородки 1-го порядка, о которыхъ только что шла рфчь, хорошо выдфляются на 
внутренней поверхности чашки, нЪеколько уширяясь къ ихъ основанию. Чиело вертикальныхъ 
перегородокъ 1-го порядка у ОЙзоруНит сотзерфит Кеуз. 92; изъ нихъ одна главная, 
менфе развитая, помфщается въ узкой, но глубокой щели, которая упирается ифеколько уши- 
ренной нижней частью, въ основаше конусовиднаго возвышешя. Можно отмфтить еще одну 
особенность въ развит перегоролокъ 1-го порядка. Эта особенность состоитъ въ томъ, что 
двф боковыя перегородки нфеколько укорочены и соединяются съ двумя сосфдними. На эту 

особенность обратилъь уже внимаше Людвигъ. Вертикальныя перегородки 2-го порядка, 

чередующияея съ первыми, едва развитыя у этого вида, не выступаютъ изъ области наружной 

зоны, занятой эндотекальной тканью и замфтны только около верхняго края чашки и по окраи- 

намъ горизонтальныхь разрфзовъ. Чиело ихъ равно числу перегородокъ 1-го порядка, а общее 

число вертикальных перегородокъ достигаетъ 184. Около вертикальныхъ перегородокъ 1-го 
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порядка иногда отлагается стереоплазма, но только въ верхней части ячеекъ, по сторонамъ 
шели. Вертикальныя и горизонтальныя разрфзы ячеекъ выясняютъ детали ихъ внутренняго 
строешя и взаимныя отношеня отдфльныхь элементовь ихъ остововъ. Эндотекальная, 
яченстая, ткань имфеть въ ячейкахъ этого вида не особенно значительное развие, распола- 
гаясь около стыки ея слоемъ, толщина котораго въ верхнихъ ея частяхъ колеблется между 
Зи 5 тм. На горизонтальныхь разрфзахъ кольцо эндотекальной ткани представляется хорошо 
ограниченной, наружной, зоной ячейки. Это кольцо пересфкается вертикальными перегород- 

ками 1-го порядка, которыя тянутся далфе къ центру ячейки ограничивая своими внутренними 
концами центральную зону ячейки. Въ центральной зонф расположенъ плотный, пластинча- 
тый столбикъ и система тонкахъ вертикальныхь пластинокъ. Часть этихъ пластинокъ 
располагается радально и, постепенно закручиваявь, направляется къ концамъ вертикальныхъ 
перегородокъ, а другая часть пластинокъ, очень изогнутыхъ, располагается между первыми 
поперечно, образуя очень ныжную, сфтчатую, ткань, окружающую столбикъ. На горизонталь- 
ныхЪ разрфзахъ эта ткань имфеть видъ паутины. Плотный столбикъ раздфляетея по длинъ 
тонкой пластинкой на двЪ равныя части. На вертикальныхъ разр$захъ видно, что потолочки 
въ ячейкахь этого вида, имъютьъ воронковидную форму и обращены выпуклыми сторонами 
своими къ чашк$; краями своими они упираются въ эндотекальную ткань. Разстояшя между 
потолочками около 1 шт. Каждый изъ потолочковь въ свое время былъ дномъ чашки, а 
выдаюцияся части ихъ выступали въ видЪ конусовидныхь возвышенй. Центральная зона, 
имфетъ не болфе 3 шт. въ даметрф. Весьма часто попадаются ячейки, у которыхъ разрушена 

не только стфнка, но п эндотекальная ткань. 
Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона 

Урала. 
Мьстонахожденя: Вологодская губершя: р. Соплюсса (графъ Кейзерлингъ). Пермская 

_ тубершя: Визеловскй заводь (Людвигъ, Ивановъ и Кротовъ); правый берегь р. Кизела, 

ниже доменъ (браенопольск!й); Уральская желфзная дорога, близъ Кизела, между Княже- 

екимъ и Богородскимъ пршсками (Краснопольский); верстовая развфдочная лишя въ Алек- 
сандровекой дачЪ (В раснопольский). 

СИюрвуНит запашозит Гиф\то. 

Табл. ТУ, фиг. 4; табл. У, фиг. 2. 

1863. Суапахота здиатоза Гги@\1е. Даг Райаеото]осле 4ез ОгаГз. РаЛаеотостарЫса. Ва. 10; р. 214, 
фаЁ. ХХХГ Ве. 3 а $. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ форму удлиненную, цилиндрическую; он бываютъ 

иногда и кол$нчатыми. Людвигъ говоритъ, что длина ячеекъ этого вида достигаетъ 90 ШШ., 

по судя по экземплярамъ, которые были въ моемъ распоряжени, наибольшая длина ихъ 

достигаетъ1 20 тт., при наибольшемъ дламетр$ эллипеоидальнаго очертания чашки въ 50 ши. , 

Труды Геол. Бом. Т. Х., № 3. 12 
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а наименьшемъ въ 10 шш. СтБика ячеекъ обнаруживаетъ неправильныя кольцевыя вздутия 
и поперечную бороздчатость. Чашка у этого вида не глубже 15 пил., а окружающая ее 
стфнка имфетъ нфеколько заостренные края, а надъ ея довольно плоскимъ дномъ выдается на 
1—5 шш. конусовидное возвышене, нЪеколько вытянутое въ плоскости симметрии, въ видЪ 

гребня. На внутренней поверхности етфнки чашки видны двухъ родовъ перегородки. Пере- 
городки 1-го порядка, числомъ 76, за исключешемъ одной — главной, мало развитой и раепо- 
ложенной въ щели, значительно развиты и дохолятъ до основашя конусовиднаго возвышения, 
съ котораго къ нимъ спускаются нЪсколько закрученныя тонюя ребра. Эти ребра представляютъ 
верхние края тонкихъ вертикальныхь плаетинокъ, расходящихся рамально изъ центра 
ячейки, отъ столбика, въ ихъ центральной зонф. Вертикальныя перегородки 2-го порядка, 
мало развитыя, числомъ 76, чередуются еъ первыми; онЪ не заходятъ заграницу наружной 
зоны ячейки, занятой ячеистой, эндотекальной тканью. Щель, въ которой помфщена мало 

развитая, главная, перегородка, довольно узкая; она достигаеть основашя конусовиднаго 
возвышешя. Стереоплазма отлагается обыкновенно около вертикальныхъ перегородокъ 1-го 
порядка въ верхней части ячеекъ, по сторонамъ щели. На горизонтальныхъ й вертикальныхъ 
разрЪфзахъ видно, что въ ячейкЪ можно отличить три зоны. Наружная зона, располагаю- 
щаяся около стфнки, занята яченетой эндотекальной тканью, образующей тутъ довольно 
широкое кольцо. Въ горизонтальныхь разрфзахъ, проведенных около дна чашки наи- 
болфе значительной величины экземпляровъ, ширина этой зоны достигаегь 7 шт., но по 
мЪрЪ приближая къ основанию ячеекъ, ширина ея постепенно уменьшается. У ячеекъ, длина 
которыхъ не превышаетъь 50 шш., ширина этой зоны равна 4 шт. Сравнительно значитель- 
ной шириной кольца эндотекальной ткани обусловливается и толщина стЪнки чашки. Верти- 
кальныя перегородки 2-го порядка не переходятъ, какъ уже сказано, эту зону. Средняя зона 
ячейки занята краями воронковидныхъ потолочковъ и вертикальными перегородками 1-го 
порядка. У экземпляровъ, наиболЪе значительныхь размфровъ, ширина этой средней зоны въ 
горизонтальныхъ разрфзахъ около дна чашекъ равна 7 шш. И эта зона становится уже по 
мфрз приблажешя къ основаню ячейки. Въ центральной зонф, эллипеоидальнаго очерташя. 
болышй ‚паметръ которой у болфе взрослыхъ экземпляровъ. равенъ 12 шт., а меньший 
10 шш. , кром$ выпуклыхъ частей потолочковъ, расположенъ тонкй, пластинчатый, столбикъ, 
окруженный очень нфжной тканью. Ткань эта образована вертикальными, нфеколько закру- 
ченными, пластинками, идущими изъ центра къ концамъ вертикальныхъ перегородокъ 1-го 
порядка, и цфлой системой пластинокъ, расположенныхь поперечно между первыми. Въ 
общемъ эта ткань представляется рЪЬшетчатой; на горизонтальныхъ разр$захъ она предета- 
валяется въ видБ паутины. Потолочки у этой формы довольно сильно изогнуты и очень 
сближены. 

Эта форма очень мало распространена въ нижнемъ каменноугольномъ извеетняк$ запад- 
наго склона Урала. 

Мъетонахождешя: Пермская губерыя: окрестность Кизеловскаго завода (Людвигъ)}; 
р. Усьва выше нижнихъ пороговъ, правый берегъь (Ивановъ, Краснопольский). 
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СИУюрвУШии тасЙе Го@\1с. 

Табл. ГУ, фиг. 8. 

1868. Суайахота дтгас 5 Га@\1е. Гале Равеопо]ос1е 4ез ОгаГз. Ра]аеощостарЫса Ва. 10; р. 218, 

1аЁ. ХХХГ Вз. 2 аи 6. 

Одиночныя, простыя, ячейки этого вида имфютъ удлиненную форму и представляются 
обыкновенно нфсколько загнутыми. Стфика ячеекъ довольно тонкая; она обнаруживаетъ не- 
правильную аннуляцио. Размфры ячеекъ, указанные Людвигомъ, не соотвЪтетвуютъ величин 
наиболфе значительныхъ экземпляровъ, бывшихъ въ моемъ распоряжени. Подобный экзем- 
пляръ имфль въ длинну 120 шт., при большемъ дламетр$ эллипсоидальнаго очертания чашки 
въ 35 шш., а меньшемъ въ 30 шт. По выпуклой сторонф ячеекъ этого вида тянется довольно 
слабо выраженный киль. Присутстые киля позволяеть уже по наружному виду отличать 
ячейки этого вида отъ ячеекъ СИзорйуЙит здиитозит Га4\м1е. Чашка ячеекъ этого 
вида довольно глубокая; глубина ея достигаетъ 20 пит. СтБнка чашки крутая, толстая, а дно 
ея довольно плоское. Въ центрф чашки, надъ ея дномъ, возвышается на 5 шт. незначитель- 
ныхь размбровъ, нфсколько сжатый съ боковъ, конусообразный выступь. На внутренней 
поверхности чашки видна довольно узкая, но рфзко выраженная, щель, расположенная въ 
плоскости симметри и доходящая, значительно уширяясь, до основашя конусовиднаго возвы- 
шеня. Щель у этого вида гораздо болфе широкая, чфмъ у Ойяору ит сомзерфит Кеуз. 
Въ этой щели помфищается главная перегородка, доходящая до ея основашя и раздфляющая ее 
на двё равныя части. Остальныя вертикальныя перегородки 1-го порядка, хорошо выражен- 
ныя на СТЪикЪ чашки и на ея днб, числомь 98, тянутся до основашя конусовиднаго 
возвышения, съ вершины котораго спускаются по поверхности, закручиваясь, иБжныя ребра, 
упираюнияся въ ихъ концы. Ребра эти имфютъ такое же значеше, какое у описанныхъ уже 
видовъ этого рода. Вертикальныя перегородки 2-го порядка, числомъ 98, едва намфченныя 
на СТЪикБ чашки, мало развиты и чередуются съ первыми. У этой формы какъ и у другихъ 
видовъ этого рода, чиело вертикальныхь перегородокъ увеличивается съ возрастомъ. Эндо- 
текальная, мелкояченстая, ткань, выполняя наружную зону, образуетъ довольно узкое кольцо 
около внутренней поверхности стфнки ячейки. Велбдетве сравнительно легкой разрушаемости 
стБнки ячейки этого вида и эндотекальная ткань сохраняется не всегда вполнф. Кольцо этой 
ткани нфеколько утолщается на изгибахъ ячейки и около чашки. Въ ячейкахъ наибольшей 
величины, изъ бывшихъ въ моемъ распоряжени, ширина этого кольца около чашки достигала 
5 пт. и уменышались къ ихъ основанио до 2 и до 1 шт. Средняя зона ячеекъ занята окраинами 
потолочковъ и вертикальными перегородками 1-го порядка, концы которыхъ ограничивают 
центральную зону, даметръ которой въ наиболфе значительныхъ экземплярахъ, около чашки, 
равенъ $ шт. Въ центр этой послфдней зоны замфтенъ узый пластинчатый столбикъ, болбе 

короткй, чфмъ у ОйзюрйуНит сотзерфит Кеуз. Отъ столбика, какъ и у другихъ видовъ 
этого рода, расходится радально, по направлемю къ концамъ вертикальныхъ перегородокъ 

12* 
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1-го порядка, система нЪсколько закрученныхь вертикальныхъ пластинокъ, между которыми 

располагаются пластинки поперечныя, окружающия его сообща нЪжной рЪшетчатой тканью, 

боле тонкой и менфе развитой у этого вида, чёмъ у ОйзюруЙит сопзерит Кеуз. Въ 
горизонтальныхь разрфзахъ центральной зоны замфтны еще многочиеленные, концентрические 

разрЪзы выпуклых частей потолочковъ. Эта особенность, тоже довольно характерная для этого 

вида, указываетъ, что у него потолочки весьма сближены. На вертикальныхъ разрзахъ, про- 

веденныхь въ плоскости симметрии, хорошо видны эти сближенные потолочки. Стереоплазма 

отлагаетея въ верхней части ячеекъ, ио сторонамъ щели, около вертикальныхь перегородокъ 

1-го порядка. 

Эта форма довольно распространена въ нижнемь каменноугольномъ известнякЪ западнаго 

склона Урала. 
Мстонахожденя: Пермская губершя: окрестности Визеловскаго завода (Людвигъ); 

р. Усьва, правый берегь, выше нижнихь пороговъ (Ивановъ, Краснопольск!й); Лунъев- 

ская вфтвь Уральской желфзной дороги, къ востоку отъ станщи Губаха (Краснопольск!й); 

Уральская желфзная дорога близь Кизела, между Княжескимъь и Богородскамъ пруисками 

(Краснопольск!й); верстовая развфдочная лишя и З\\ крыло главной развфдочной лини 

Александровской дачи (Е раснопольск!й); Швановская шахта въ Александровской дач 

(Краснопольск1й). 

СИЗюрвуНим стеб Го ууто. 

Табл. ТУ, фиг. 5; Табл У, фиг. 4. 

1863. Суайахота стеа Га@\19. Хлг Райаеото]оо1е аез ОтаГз. Ра]аеотостайса. Ва. 10; р. 214, 

4. ХХХГ Во. 4 а, 6. 

Одиночныя простыя ячейки этого вида, незначительныхь размфровъ, имфютъ форму 

нфеколько изогнутыхъ рожковъ. Длина ихъ непревышаеть 30 шт., при ламетр® неправильно 
округлаго очертания чашекь въ 20—25 шш. Чашка ячеекъ этого вида очень глубокая, ерав- 

нительно съ ихъ общей величиной. Въ моемъ распоряжени были ячейки, глубина чашекъ 

которыхъ достигала 20 пит. Стфнка чашекъ крутая, съ равными краями. Обыкновенно стфнка 
эта бываетъ надломана. На дн чашки выступаетъ конусовидное возвышене, нЪсколько сжатое 
съ боковъ: высота его достигаетъ 10 шт. Поверхность этого возвышения покрыта тонкими едва 
выдающимися, закрученными, ребрами, упирающимися въ концы вертикальных перегородокъ 
1-го порядка, число которыхъ достигаеть 64. Между этими перегородками одна — главная— 
расположена въ широкой щели, рЪзко выраженной, но недоходящей до основаня конусовид- 
наго возвышеня. Вертикальныя перегородки 1-го порядка хорошо видны на внутренней 
поверхности стфнки чашки; съ ними чередуются 64 вертикальныхь перегородокъ 2-го 
порядка, которыя, напротивъ, едва намфчены и не выхолятЪ за предФлы области эндотекальной 
ткани, слагающей наружную зону. Ширина этой зоны равна 2 шш. Въ средней зон 
видны вертикальныя перегородки 1-го порядка и окраины потолочковъ. Въ центральной 
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зонф расположенъ весьма узвШ столбикъ, окруженный нЪфжной, сЪтчатой, тканью мало 

развитой образованной, какъ и у другихъ видовъ этого рода. Потолочки не очень сближены. 
Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известняк® западнаго склона 

Урала. 
Мьетонахожденя: Пермская губершя: окрестности Визеловскаго завода (Людвигъ); 

р. Усьва, выше нижнихъ пороговъ (Ивановъ). 

СИЗорйуЙиии ига]етзе п. $}. 

Табл. ТУ, фиг. 6; табл. У, фиг. 5. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ форму согнутыхъ рожковъ. Очертане ихъ довольно 

глубокой чашки и горизонтальныхь разрфзовъ эллипеоидальное. Стфнка ячеекъ довольно 

гонкая, обнаруживающая неправильныя, рфзко выраженныя, кольцевыя вздутя и продольную 

бороздчатость. Даина наиболфе значительнаго экземпляра, бывшаго въ моемъ распоряжении, 
была равна 80 шт., при большемъ даметрв чашки въ 40 пий., а менынемь въ 35 пи. 

Глубина чашки этого экземпляра была равна 15 иип., а крутая стБнка ея достигала толщины 
1 шш.; края ея были заострены. На диф чашки возвышается конусовидный выстуць, нфеколько 

сжатый съ боковъ въ плоскости симметрш, съ очень широкимъ оеновашемь; высота его дости- 

гаегь 8 шш. Въ чашкБ хорошо видны вертикальныя перегородки 1-го порядка, числомъ 

62, изъ которыхъ одна — главная, менфе развитая, помфшается въ шели, весьма узкой и 

доходящей вмЪстЬ съ концами этихъ перегородокъ до основашя конусовиднаго возвышения. 

Вертикальныя перегородки 2-го порядка, часломъ 62, чередуются съ первыми и представ- 

ляются едва намфченными между ними. Наконець, въ чашкф еще видно, что по поверх- 

ности конусовидныхъ возвышенй спускаютея, нфеколько закручиваясь, нфжныя ребра, значене 
которыхъ уже было указано при описанш другихъ видовъ этого рода. Въ ячейкахъ этого вида, 

какъ пу другихъ видовъ этого рода, три зоны. Въ центральной зонф, ограниченной концами 

вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка, номфщаетея пластинчатый столбикъ, расположен - 

ный въ плоскости симметрии и окруженный нфжной сЪтчатой тканью, строеше которой сходно 

съ строешемъ ея у другихъ видовъ этого рода. На горизонтальныхь разрфзахъ этой зоны, 

имющей около чашки до $ шш. въ маметр, кромф того видны концентричесые разуфзы 

выдающихся частей сближенныхъ потолочковъ. Средняя зона, до 2 шт. шириной, занята вер- 

тикальными перегородками 1-го порядка и окраинами потолочковъ, а наружная зона занята 

эндотекальной тканью, ширина которой не превышаетъь 2 шт.; она становится болфе обильной 
только около изогнутыхъ частей ячеекъ. Сравнительно незначительное развиме эндотекальной 

ткани отличаеть этотъ видъ отъ (4. здиатозит Га4\уте. Довольно обильная стереоплазма 

отлагается въ верхнихъ частяхъ ячеекъ, по сторонамъ щели, около вертикальныхь пере- 

городокъ 1-го порядка, а иногда и въ средней зон®. 
Этотъ видъ попадается въ нижнемъ каменноугольномъ известняк$ запалнаго склона Урала. 
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М5етонахожденя. Пермская губерня: р. Усьва, выше нижнихъ пороговъ (Ивановъ); 
Ивановская развфдочная шахта въ Александровекой дачи (Краенопольек!й); въ окрестно- 
стяхъ Кизеловскаго завода, правый берегъ р. Кизела, ниже доменъ (К раснопольск!й). 

СИЗорйу ит Кгазпоро$ КГ п. р. 

Табл. У, фиг. 7. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ форму нфеколько изогнутыхъ рожковъ, неболь- 
шихъ размбровъ. Длина ячеекъ, бывшихь у меня въ распоряжени, не превышала 40 шт., 
при болыпомъ даметрЪ эллипсоидальнаго очерташя чашки въ 25 шш , а меньшемъ въ 20 ши. 

Чашка ячеекъ этого вида имфетъь неодинаковой высоты етфнку; на выпуклой ихъ сторон 
высота ея достигаеть 20 шт., а на выгнутой только 1—5 шш. Дно чашки имбеть небольшую 
поверхность и почти совершенно занято конусовиднымь выступомъ, очень заостреннымъ и 
возвышающимея на 8 шт. По поверхности этого конусовилнаго возвышения спускается къ его 
основантю система тонкихъ, почти прямыхъ, реберъ, уппрающихся въ концы вертикальныхъ 
перегородокъ 1-го порядка, хорошо намфченныхъ ва внутренней поверхности чашки. Значеше 
этихъ реберъ уже извфетно изъ описашя другихъ видовъ этого рода. Изъ вертикальныхъ 
перегородокъ 1-го порядка, числомъ 58, одна — главная, менфе развитая, располагается въ 
узкой шели, идушей до основашя конусовиднаго возвышешя. Съ вертикальными перегородками 
|-го порядка чередуются мало развитыя перегородки 2-го порядка. СтБнка ячеекъ очень 
тонкая; она обнаруживаеть слабо выраженныя неправильныя кольцевыя вздутя и едва замтную 
продольную бороздчатоеть. Въ ячейкахь этого вида, какъ и у другихъ видовъ этого рода, 
можно отличить три зоны. Наружная зона, занятая эндотекальной тканью, весьма мало развита, 
такъ что ширина ея непревышаеть 1 пит. Эта особенность обуеловливаетъ и значительную 
тонину стБнки чашекъ. Средняя зона занята вертикальными перегородками 1-го порядка и 
окраинами неособенно сближенныхъ потолочковъ, воронкообразной формы; ширина этой зоны 
равна 4 шш. Центральная зона очень незначительнаго даметра, около 3 тт., занята, етол- 
бикомъ и окружающей его нфжной губчатой тканью, образованной изъ тфхЪ же элементовъ, 

какъ и у пругихъ видовъ этого рода. 
Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона 

Урала. 
Мъстонахождеше: Пермская губерния: Уральская желфзная дорога, близъ Кизела, между 

Вняжескимъ и Богородскимъ пршсками (В раснопольск!й). 

ОПопорвуПают №е10150п е! Тротзоп. 1876. 

ЭфипорпуНит Мите онЕ п. 3}. 

Табл. УП, фиг. 3. 

Небольиия ячейки этого вида имфютъ форму цилиндроконическую при элличеоидальномъ 

очертани чашки и горизонтальныхь разрфзовъ. Стфнка ячеекъ покрыта довольно р$зко- 
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выраженной продольной бороздчатоетью и обнаруживаеть неправильную аннулящю. Длина 
ячеекъ, къ сожалфнию, не могла быть опредфлена точно за неимфшемъ вполнф сохранившихся 
экземиляровъ, но во всякомъ случаЪ длина ихъ не менфе 35 шт., при большемь даметрф 
чашки въ 20 шт. Но этой же причин® не можеть быть описана виолнф точно и чашка. Судя 
по тому материалу, который быль въ моемъ распоряженш, можно, однако, сказать, что глубина 
ея была незначительна , и что центральная ея часть была окружена довольно широкимъ бортомъ. 
На диф чашки возвышается бугровидный выступъ, образованный вертикальными пластинками, 
пересфкающимися въ центрф. Одна изъ этихъ пластинокъ, наиболЪе удлиненная, пересекающая 
всю среднюю зону, расположена въ плоскости симметрш, а друмя пластинки расположены 
такъ, что представляются наклоненными другъ къ другу подъ равными углами. Нластинки эти 
располагаются въ центральной зонф ячейки, большой д!аметръ которой равенъ 7 шт., а 
меньши 5 шт. На горизонтальныхъ разрфзахъ видно, что въ этой зон между этими верти- 
кальными пластинками, какъ и у другихъ видовъ этого рода, располагаются пластинки 
поперечныя, нЪзсколько изогнутыя, образующия совмфстно замкнутыя призмочки, вставленныя 
другъ въ друга. Средняя зона ячейки занята 26 вертикальными болЪе развитыми перегородками 
1-го порядка, исключая главной перегородки, мало развитой и расположенной въ щели, въ 

плоскости симметрш: поеслфдняя перегородка не проникаетъ въ эту зону, какъ и у другихъ 
видовъ этого рода. Ширина средней зоны непревышаетъ 2 шш. Наружная зона, до 2 пи. 
шириной, выполнена мелкоячеистой эндотекальной тканью, которая переефкается чередую- 
щими ея вертикальными перегородками 1-го и 2-го порядковъ; послфдая не переходятъ 
за предфлы этой зоны. На вертикальныхъ разрфзахъ видно, что потолочки располагаются въ 
средней и центральной зонахъ горизонтально; разстояшя между ними равны 1 шт. Стфика 
ячеекъ, судя по горизонтальнымь разрфзамъ ея, тонкая. 

Этотъ видъ найденъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона Урала. 
Мстонахождешя: Пермекая губершя: р. Восьва (Ивановъ); Визеловеюй заводъ, ниже 

пруда (Ивановъ). 

Эшорву ит РаНазЕ п. зр. 

Табл. УП, фиг. 2. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъь форму удлиненную, цилиндроконическую, съ 
эллипсоидальнымь очерташемъ чашки и горизонтальныхъ разрЪфзовъ. При длинЪ въ 40 шит. 

наиболышй дламетръ чашки достигаетъ 25 шт., а менышй 20 шш. Чашка, глубина которой 

достигаеть 8 шт., имфетъ стБику неодинаковой высоты. Вертикальныхь перегородокъ 1-го 

порядка, болфе развитыхъ и доходящихъ до центральной зоны, 40; изъ нихъ одна — главная, 

мало развитая, находится въ шели. Съ этими вертикальными перегородками чередуются 40 
вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка, менфе развитыхъ. Разстояшя между перегородками 

1-го порядка у стБики ячейки равны 1,5 шт. Въ ячейкахъ можно отличить три зоны. Наруж- 
ная зона, около 3 шш. шириной, занята эндотекальной тканью и вертикальными перегород- 
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ками, изъ которыхъ за ея предфлы выхолять только перегородки 1-го порядка. Послфдня 
развиты и въ средней зонф, имфющей до 3 шт. ширины. Центральная зона имфетъ 
неправильно эллипсоидальчое, нъсколько угловатое, очергаше, при длинномъ маметрв въ 
7 шт., а короткомь въ 5 тш. Въ этой послфдней зонЪ расположены вертикальныя 
пластинки, изъ которыхъ одна, расположенная въ плоскости симметрш, раздфляетъ ее на двф 
равныя части, а остальныя 12 пластинокъ располагаются, по объ ея стороны, по 6; он накло- 
нены другъ къ другу почти подъ равными углами. Между этими пластинками расположены 
поперечно лругя вертикальныя пластинки, нЪсколько изогнутыя, образующия въ общемъ рядъ 
вставленныхъ другъ въ друга цилиндриковъ съ неправильно-эллинеондальнымъ, нъеколько угло- 
валымъ, очерташемъ горизонтальныхъ разрЪфзовъ. На днф чашекъ пластинки центральной зоны 
образуютъ бугорчатый выступъ. Тонке потолочки пересфкаютъ среднюю и центральную зоны. 

Этотъ видъ встрЪчается очень рфдко въ нижнемъ каменноугольномъ известняк$ западнаго 
склона Урала. 

Мъстонахождене: Пермекая губершя: р. Косьва (Ивановъ). 

Юипорйу Нин: уегииешаге п. зр. 

Табл. ХГ, фиг. 4; табл. ХУ, фиг. 2. 

Ячейки этого вида имфютъ коническую форму, но, размножаяеь поелфловательно кали- 

цинальными почками, развиваютъ сложные полипияки, уллиненно-цилиндрической формы, то 

прямые, то колЪнчатые. Отдфльныя ячейки, составляюния тавме сложные полипняки довольно 

хорошо разграничены другъ отъ друга нфеколько выдающимися окраинами чашекъ. Стфнка 

ячеекъ, довольно тонкая, обнаруживаетъ продольную бороздчатость и неправильную, слабо вы- 

раженную, аннуляцю. Чашка ячеекъ довольно глубокая; на внутренней поверхности ея не 

много выдаются болфе развитыя вертикальныя перегородки 1-го порядка, достигаюция до цен- 

тральной зоны, а на днф выдается выступъ, состоящий изъ системы вертикальныхъ пластинокъ, 

принадлежащихь этой зонф. Одна изъ этихъ пластинокъ дфлитъ центральную зону на двЪ 

равныя части, а 10 другихъ расходятся изъ ея центра. Межлу этими пластинками раепо- 

ложены поперечно болфе тоныя пластинки, въ общемъ образующия цилиндричеемя трубки, 

вставленныя другъ въ друга. — Въ горизонтальныхъ разрфзахъ онф представляются нфекольками 

концентрическими кругами. Средняя зона занята вертикальными перегородками 1-го порядка, 

проходящими изъ наружной зоны и доходящими до центральной, а также потолочками, очень 

тонкими, сближенными и иногда разщепленными, которые пересфкаютъ и центральную зону. 

Въ наружной зонф, занятой довольно мелкояченстой эндотекальной тканью и вертикальными 

перегородками, общее число вертикальныхь перегородокъ 72, изъ нихъ перегородки 1-го 

порядка, болфе развитыя, чиеломъ 36, чередуются съ вертикальными 36 мало развитыми 

перегородками 2-го порядка, не выходящими изъ наружной зоны. 
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Этотъ видъ попадается въ нижнемъ каменноугольномъ извфетнякф восточнаго склона 
Урала. 

Мъстонахождеше: Пермская губершя: окрестности Каменскаго завода, на р. Исети (Ге- 
бауеръ). 

СагсшорвуПаюа Тйотзоп. 1876. 

Простыя кораллы цилиндроконической или рожковидной формы. Въ центрЪ чашекъ по- 

м5щается выдаюний выступъ, образованный неправильно расположенными, частью перееЪкаю- 

щимися и закрученными, вертикальными пластинками, занимающими центральную зону, 

ограниченную концами перегородокъ 1-го порядка. Вертикальныхъ перегородокъ два рода. 

Перегородки 1-го порядка, болфе развитыя, кромф одной— главной, расположенной въ щели, 

достигаютъ, какъ уже сказано, центральной зоны, а чередующияея съ ними вертикальныя 

перегородки 2-го порядка, мало развитыя, не выходятъ изъ области наружной зоны, занятой 

довольно крупноячеистой эндотекальной тканью. Въ ячейкахъ коралловъ этого рода можно 

отличить, какъ сказано три зоны. Наружная зона занята эндотекальной тканью и вертикаль- 

ными перегородками. Средняя зона занята вертикальными перегородками 1-го порядка, захо- 

дящими изъ наружной зоны, а центральная зона занята неправильно расположенными пластин- 

ками, образующими выдающееся выступы въ чашкахъ. Потолочки расположены въ средней 

зон ячеекъ; они представляются изогнутыми и довольно часто разщепленными. 

Сагеторлу аш Ш еае п. зр. 

Табл. У1, фиг. 2; табл. ХТ, фиг. 6. 

Ячейки этого вида имфютъ форму изогнутыхъ рожковъ. Чашка имЪетъ округлое очертавше 
и довольно плоская; края ея стфнки возвышаются нфеколько болфе на выпуклой сторон® ячейки. 

Въ центрЪ чашки возвышаетея значительно выдающийся выступъ, состояний изъ неправильно 

расположенныхъ, пересфкающихся и нЪфсколько закрученныхъ пластинокъ, занимающихъ 

центральную зону ячейки. Въ чашкЪ, кромф того, наблюдаются нфсколько вылаюнияся верти- 

кальныя перегородки 1-го порядка, доходяпия до центральнаго выдающагоея выступа; что же 

касается до вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка, чередующихея съ первыми, то он$ 

представлются только едва намфченными на ея краяхъ. ЁромЪ меньшаго развития главной 

перегородки, расположенной въ узкой щели, у н$которыхъ экземпляровь можно было 

констатировать и меньшее развите двухъ боковыхъ перегородокъ. На сторокф наибольшей 

‚ выпуклости ячеекъ, въ плоскости симметри, въ чашкЪ довольно рфзко намфчена узкая щель, 

въ которой, какъ уже сказано, помфщена мало развитая, главная, перегородка. Стфнка ячеекъ 

обнаруживаеть едва замфтную продольную бороздчатость, а также нерфзко выраженную 

аннулящю. Размфры ячеекъ, бывшихъ въ моемъ распоряженш, достигали по длинф выпуклой 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 13 
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ихъ стороны 80 шш., при даметр$ округлыхъ чашекъ въ 50 шш. Число вертикальныхъ 
перегородокъ 1-го порядка, вмфеть съ главной, мало развитой и помфщенной въ щели, у 
ячеекъ указанныхъ размЪровъ, достигало 46; онф, какъ уже сказано, доходятъ до центральной 
зоны и чередуются съ 46 вертикальными перегородками 2-го порядка, не выходящими изъ 
периферической зоны ячейки, занятой крупноячеистой эндотекальной тканью. Общее число 

вертикальныхъ перегородокъ у ячеекъ означенныхъ размфровъ 92. Въ вертикальныхъ и гори- 
зонтальныхъ разррахъ хорошо видно, что въ ячейкахъ можно отличить три зоны. Центральная 
зона, неправильно округлаго очертаня съ дламетромъ отъ 10 до 12 шш,. занята вертикаль- 
ными пластинками, нЪсколько закрученными и частью пересфкающимися. Средняя зона занята 
вертикальными перегородками 1-го порядка, около которыхъ отлагается обыкновенно обильная 
стереоплазма, которой не лишены и пластинки центральной зоны. Наружная зона, изъ которой 
не выходятъ вертикальныя перегородки 2-го порядка, занята эндотекальной тканью; ширина 
этой послфдней зоны около чашки непревышаетъ 5—6 шш., а къ основанию ячейки ширина ея 
уменьшается. На вертикальныхъ разрфзахъ видны очень изогнутые и часто разщепляющеся 
потолочки, расположенные довольно рЪдко. 

Этотъ видъ поподается въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ западнаго склона Урала 
и въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Тимана. 

Мъетонахождешя: Уралъ. Пермекая губершя: р. Колва: Камень Ветланъ (Штукенбергъ). 
Тиманъ. Архангельская губершя: р. Индига (Штукенбергъ и Чернышевъ, 433 и 428); 
р. Мыла (Чернышевъ, 555 с, 500 и 501); р. ББлая (Чернышевъ, 323, 321 Ъ}; 
р. П. Пижма (Чернышевъ, 565 в.); р. Волонга (Чернышевъ, 371); Мысъ «Бфлая щелья» 
(Чернышевъ, 584 в.); р. Сула (Чернышевъ, 293 Ъ). 

Сагеторйу ит Гу п. 3. 

Табл. ХХ, ве. 1. 

Ячейки этого вида имфютъ форму нфсколько изогнутыхъ рожковъ, а величина ихъ незначи- 

тельна. Въ моемъ распоряжеши находилась ячейка, не вполнЪ сохранившаяся, длина которой 

достигала 50 шт., а даметръ ея неправильно-округлой чашки былъ равенъ 20 шт. Стфнка 

ячейки тонкая; обыкновенно она не сохраняетея. Въ центр$ чашки возвышается выдающийся 

выступъ, сложенный изъ ралально расположенныхъ вертикальныхъь пластинокъ, частью 

закрученныхь и пересфкающихея; он выполняютъ центральную зону ячеекъ, даметръ кото- 

рой равенъ $ шш. На стБнк$ чашки выступаютъ вертикальныя перегородки 1-го порядка, 
доходяшия до центральной зоны, а чередующияся съ ними вертикальныя перегородки 2-го 

порядка, сравнительно мало развитыя, едва намфчены. Послфдия перегородки не выходятъ 

изъ облаети эндотекальной ткани. Главная перегородка мало отличается отъ остальныхъ, и 

щель, въ которой она помфцена, выражена очень слабо. Чиело вертикальныхъ перегородокъ 

равно 52; изъ нихъ 26 вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка и столько же— 26 верти- 
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кальныхъ перегородокъ 2-го порядка. Эндотекальная ткань выполняеть наружную зону и рас- 
полагается около стфики ячейки. Потолочки расположены въ средней зонф ячеекъ. 

Этотъ видъ найденъ въ известняк$ нижняго отдфла каменноугольной системы западнаго 
склона Урала. 

Мьстонахождеше: Пермская губерния: р. Яйва, выше Крестовекаго камня (Кротовъ). 

АсгорпуПаю Тпотзоп её №ей0150п 1876. 

Простыя ячейки конической или цилиндрической формы. Стнка ячеекъ покрыта про- 
дольной бороздчатостью и обнаруживаеть аннуляцию. Очертане чашки округлое. Верти- 
кальныя перегородки 1-го порядка, боле развитыя, за исключешемъ главной, помфщенной 
въ щели, достигаютъь центральной зоны ячейки и чередуются еъ вертикальными перегород- 
ками 2-го порядка, мало развитыми и не выходящими за предфлы наружной зоны, занятой 
эндотекальной тканью. Въ ячейкЪ можно отличить три зоны. Наружная зона, какъ уже сказано, 
занято эндотекальной тканью. Средняя зона занята вертикальными перегородками 1-го 
порядка и потолочками, пересфкающими также и центральную зону. Потолочки эти изогнуты и 
чрезвычайно разщеплены, образуя въ общемъ очень крупнопетлевидную ткань. Въ централь- 
ной зонф, кромф потолочковъ, о которыхъ уже была рЪ$чь, расположены вертикальныя 

пластинки, частью прямыя, частью закрученныя; двф изъ этихъ пластинокъ, находящияся 
въ плоскости симметрии, соединяясь въ центрЪ, раздфляютъ эту зону на двф равныя части. На 
вертикальныхъ разрЪфзахъ, если они проведены перпендикулярно къ плоскости симметрш, эти 
двф пластинки, сходянияея въ центрф и раздфляющия центральную зону на двф равныя 
части, выступаютъ въ видЪ нфеколько прерывающагося столбика. 

АсторпуЦит @еотей п. зр. 

Табл. ХУГ фиг. 6; Табл. ХУП, фиг. 2. 

Одиночныя ячейки этого коралла имЪютъ цилиндрическую форму. СтЪнка покрыта про- 

польной бороздчатостью и обнаруживаютъ аннуляцию. Чашка мало извЪстна. Судя по гори- 

зонтальному и вертикальному разрфзамъь неправильно округленной чашки единетвеннаго 

экземпляра, бывшаго въ моемъ распоряженш, она была неглубокая, съ плоскимъ Дномъ. 

Длина этой ячейки, обломанной около нижняго конца, достигала 50 шт., при дламетрв 

округлаго очертания ея въ 25 шш. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Вертикальныя 

перегородки 1-го порядка, за исключешемъ главной, расположенной въ щели, достигаютъ 

центральной зоны ячейки, неправильно округлаго очерташя, съ дламетромъ въ 10 шт., 

а вертикальныя перегородки 2-го порядка, чередующияся еъ первыми, не выходятъ изъ 

наружной зоны, занятой мелкоячеистой эндотекальной тканью. Общее чиело вертикальныхъ 

перегородокъ равно 96. Около вертикальныхъ 1-го порядка замфтно отложение стереоплазмы. 

13* 
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Въ ячейкахъ можно ясно отличить три зоны. Наружная зона, какъ уже сказано, выпол- 
нена мелкоячеистой, эндотекальной, тканью, ширина которой не превышаеть 8 м. 
Средняя, промежуточная, занята вертикальными перегородками 1-го порядка и очень раз- 
щепленными потолочками. Центральная зона выполнена изогнутыми и разщепленными 
потолочками, проходящими изъ средней зоны, и особыми вертикальными пластинками, 
расположенными частью радально, частью неправильно. ДвЪ изъ этихъ радальныхъ плас- 
тинокъ, расположенныя въ плоскости симметри, сходясь въ центрЪ, раздфляютъ централь- 
ную зону на двБ равныя части. Въ вертикальныхъ разрфзахъ, перпендикулярныхъ къ плос- 
кости симметрш, эти двЪ пластинки представляются въ видф нфеколько ломаной линш, про- 
ходящей по оси ячейки и переефкающейся еъ изогнутыми и разщенленными потолочками. 

Этотъ видъ найденъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго склона Урала. 
Мветонахождеше: Пермская губервя: р. Восьва, Жернаковъ камень (Вротовъ). 

СуорвуПат Пипсап её Твошзоп 1889. 

Су орпуЙии Ра п. $. 

Табл. У, фиг. 7; табл. ХУП, фиг: 7. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ форму нфеколько изогнутыхъ рожковъ, не 0со- 
бенно значительныхь размфровъ. Длина вполнф сохранившейся ячейки, бывшей въ моемъ 
распоряженш, достигала 40 шт., при даметрф округлаго очертамя чашки въ 20 ши. 
Стфнка ячейки обнаруживала неясную, нЪфсколько морщинистую, аннулящю и продоль- 
ную бороздчатость. Чашка довольно глубокая съ крутой стЪнкой, надъ которой нфсколько 
выступаютъ чередующияся вертикальныя перегородки 1-го и 2-го порядковъ. Первыя пере- 
городки, боле развитыя, выступаютъ болЪе рфзко и доходятъ до толетаго столбика, возвы- 
шающагося надъ дномъ чашки. Этотъ округлаго очерташя столбикъ, 8 шт. въ даметрь, 

возвышается на 5 шш.; вершина его закруглена и имфетъ небольшое углублеше въ центръ, а 
на поверхности его выступаютьъ тоныя, радальныя пластинки, нфсколько изогнутыя и мфстами 
соприкасаюцияся. Столбикъ этотъ окруженъ цилиндрической стЪнкой, толщина которой не 
превышаеть 0,5 шш. Щель, въ которой помфщается главная, менфе развитая, перегородка, 
благодаря дефекту чашки не могла быть наблюдаема, хотя она прекрасно видна на горизонталь- 
номъ разрфзЪ ячейки и представляется узкой. Вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка 
54, вмфеть съ главной; еъ ними чередуются 54 вертикальныхъ перегородки 2-го порядка, 
едва выходящихъ изъ сферы эндотекальной ткани. Понятно, что это общее число вертикаль- 
ныхъ перегородокъ (108), относится къ ячейкамъ съ даметромъ чашки въ 20 шт. и что 

въ болфе юномъ возрастф оно менфе значительно. Щель, о которой уже было упомянуто, 
очень узка: около стфнки ячейки, ширина ея непревышаеть 2 шт., а около столбика, до 
котораго она доходитъ, ширина ея равна только 1 шт. Въ щели помфщается, кром$ главной 
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перегородки, еще и двЪ перегородки 2-го порядка, расположенныя по ея сторонамъ. Обра- 
тимея теперь къ столбику, о которомъ уже было говорено выше. Столбикъ этотъ окруженъ 
кольцевой стЪнкой, плотной структуры, и состоитъ изъ многочисленныхь нЪфсколько 

изогнутыхъ вертикальныхъ пластинокъ, очень тонкихъ и расположенныхъ радально, между 
которыми расположены многочисленныя тоная, поперечныя, пластинки, придаюцщия ему 
губчатый видъ. Эндотекальная ткань мелкоячеистая, располагается около стбики, по пери- 
ферши ячейки; ширина ея непревышаеть 3 шш. Потолочки, расположенные въ средней 
зоны ячеекъ, между столбикомъ и эндотекальной тканью, нфеколько согнуты и м$етами пред- 
ставляются разщепленными; разстояшя между ними непревышаютъ 1 шт. Около вертикаль- 
ныхъ перегородокъ, между эндотекальной тканью и столбикомъ обыкновенно отлагается сте- 
реоплазма, болфе рЪзко выраженная въ верхней части ячейки, по сторонамъ шели. 

Этоть видъ найденъ въ известняк$ нижняго отдфла каменноугольной системы западнаго 

склона Урала. 
Мьветонахождешя: Пермская губерня: р. Волва камень Еловый, ниже Таловой (Йва- 

новъ); р. Чусовая, около деревни Мартьяновой (Штукенбергъ). Эта же форма была найдена 
также въ видв валуна на крайнемь сЪверф, между Ураломъ и горой Ета-Пай (Музей Горнаго 
Института). 

КеузегИихорвуПат п. сеп. 

Одиночныя ячейки коралловъ, принадлежащихъ къ этому роду, имфютъ форму загнутыхъ 

рожковъ и предетавляютея нфеколько закрученными; он достигаютъ довольно значительной ве- 

личины. Сравнительно тонкая стЪнка ячеекъ обнаруживаетъ продольную бороздчатость и очень 

неправильную аннулляцио. Чашка довольно глубокая съ неправильно округлымъ, а часто 

эллипеоидальнымъ очертанемъ и толетой ствнкой. Въ нфкоторыхъ случаяхъ длинный даметръ 

эллипсоидальнаго очертания чашки расположенъь въ плоскости симметрш, а въ другихъ въ 

плоскости ей перпендикулярной. Вертикальныя перегородки одного рода. Въ чашкЪ, въ 

верхней половин ячейки, на выпуклой ея сторонф,. вертикальныя перегородки выступаютъ 

довольно |$зко, а въ нижней половинз ячейки онф н$Феколько замаскированы поверхностью 

пузыристой эндотекальной ткани, выступающей, какъ выступаетъ она въ чашк® нкоторыхъ 

видовъ рода С/узорруНит. Въ чашкф, на внутренней поверхности ея борта, кром$ того, 
видны три щели, въ которыхъ расположены менфе развитыя вертикальныя перегородки — 

главная и дк боковыя; четвертая же щель, въ которой помфщена вертикальная перегородка, 

противоположная главной, также нЪеколько менфе развитая, едва намЪфчена. Остальныя 

вертикальныя перегородки доходятъь до центра и располагаются перието около четырехъ 

первичныхъ, мало развитыхъ перегородокъ, находящихся въ щеляхъ. Располагаясь перието 

и загибаясь, эти остальныя вертикальныя перегородки соединяются свободными концами и 

образуютъ концентричеекя дуги. Эндотекальная ткань, довольно крупноячеистая очень мало 

развита въ верхней половин ячейки и въ горизонтальныхъ разрфзахъ представляется тутъ 
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ВЪ ВИДЪ узкаго кольца; но она выполняетъ почти вею нижнюю половину ячейки, обращенную 

КЪ вогнутой ея сторон$. Въ нижней части ячейки эндотекальная ткань Достигаетъ, такимъ 

образомъ, значительной ширины. Потолочки расположены только въ области незанятой Эндо- 

текальной тканью; они всегда значительно разщеплены. 

КеузегИиеорйу Пит одет Кеуз. 

Табл. У, фиг. 8; табл. УТ, фиг. 3 и табл. ХХ, фиг. 2. 

1845. СузирйуЦит 06 Пдиит Кеуз. Ребзспога]ап4; р. 160, 1аЪ. 1, Ве. 5 а— 4. 

1852. СузпрвуИит обидиит (Кеуз.) Е4х. её На1те. Ро]. №35. 403 фег. ра]1.; р. 369. 

Ячейки этого вида, доставленныя Графомъ Вейзерлингомъ и мной съ р. Соплюссы, при- 
тока р. Печоры, имфютъ форму рожковъ и представляются нЪеколько закрученными. Очертане 

довольно глубокой чашки (около 30 шт.) неправильно эллипсондальное. Длинные даметры 

ихъ разрфзовь располагаются то въ плоскости симметри, то въ перпедикулярномъ къ ней 

направленш. Стфнка ячейки обнаруживаеть продольную бороздчатость, а также неправильную 

и рБзко выраженную аннуляциюо. Толстый бортъ чашки представляется болфе высокимъ на 

выпуклой сторонф ячейки. На внутренней поверхности чашки выступаютъ довольно рЪзко 

вертикальныя перегородки, принадлежания одному роду и доходяния до центра; онЪ рае- 

положены болфе или менфе рзко перието относительно четырехъ первичныхъ перегородокъ, 

заключенныхь въ щшеляхъ. Загибаясь и соединяясь краями эти вертикальныя перегородки 

образуютъ въ верхней части ячейки какъ бы концентрическя дуги, окружаюшия главную и двз 

боковыя щели, наиболфе рфзко выраженныя. Щель, противоположная главной, очень слабо 

выражена; она содержитъ первичную перегородку противоположную главной. Въ ередней чаети 

ячейки, свободной отъ эндотекальной ткани, преимущественно между главной и боковыми 

щелями, около вертикальныхъ перегородокъ отлагается обильная стерлеплазма. Число 

вертикальныхъ перегородокъ достигаетъ въ изслфдованныхъ мною экземплярахъ 64, какъ это’ 

указано и Графомъ Вейзерлингомъ. Эндотекальная ткань, крупноячеистая, расположена по 

периферш ячейки. На выпуклой сторонф ячейки, по сторонамъ главной шели, ширина ея 

не превышаеть 2 шш., а на противоположной, вогнутой, она достигаеть 7 шш. въ ширину. 

Такимъ образомъ, въ верхней половинф ячейки эндотекальная ткань мало развита, выполняя 

почти сплошь противоположную ея половину. Эта особеность структуры хорошо видна на 

горизонтальныхь разрфзахъ ячеекъ. Графъ Вейзерлингъ принималъ ошибочно, что эндо- 

текальная ткань выполняетъ всю ячейку сплошь, такъ какъ на горизонтальныхЪъ разрЪфзахъ 

хорошо видно, что ередняя часть ячейки свободна отъ нея. Въ этой средней части расположены 

нфеколько изогнутые потолочки , обращенные выпуклой стороной къ чашкЪ; они представляются 

очень разщепленными, а разстояшя между ними измфняются отъ 2 до 3 ш. Разщепленноеть 

потолочковъ обусловливаетъ на вертикальныхъ разрёзахъ, въ центральной части ячеекъ, обра- 

зоваше крупныхъ петель, вытянутыхъ въ горизонтальномъ направленш. Графъ Вейзерлингъ 
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неотличаль этихъ разщепленныхь потолочковъ отъ эндотекальной ткани и призналь ячейки 
этой формы выполненными этою тканью вполн$. 

Эта форма попадается въ известнякЪ нижняго отдфла каменноугольной системы западнаго 
склона Урала. 

Мьстонахождене: Вологодская губерния: р. Соплюсса, притокъ р. Печоры (Кейзер- 
лингЪ, Штукенбергъ). 

КеузегИиеорвуНит Гересбйпи п. $. 

Табл. ХГ. фиг. 7. 

Ячейки этого вида имфютъ форму рожковъ. Стика ихъ довольно толстая; она обнару- 
живаеть неправильную, слабо выраженную, аннулящю и продольную бороздчатость. Чашка 
довольно глубокая, съ неправильно-эллипеоидальнымъ очерташемъ. На внутренней поверхности 
чашки выступаютъ вертикальныя перегородки, изъ которыхъ главная, ей противоположная и 
двЪ боковыя, мало развиты и расположены въ щеляхъ. Вертикальныя перегородки выступаютъ 
ВЪ чашкЪф болЪфе рфзко, впрочемъ, только въ верхней ея половинф, а въ нижней половинЪ онЪ 

замаскированы поверхностью эндотекальной ткани. Въ чашкахъ этого вила, какъ пу А. 06й- 

диит Кеуз., можно замфтить перистое расположеше вертикальныхъ перегородокъ. Число ихъ 
въ ячейкахъ, бывшихъ у меня въ рукахъ, при длинЪ въ 60 шш. и при даметрв чашки около 
10 шш., достигаеть 60. Сравнительно большимъ числомъ вертикальныхъ перегородокъ, по 
отношению къ величин ячеекъ, этотъ видъ хорошо отличается оть А’. обйдиит. Эндотекаль- 
ная ткань, довольно крупнопузыристая, развита на периферш ячеекъ, около стфнки далеко 
неодинакова. Въ верхней ихъ половин$ она развита сравнительно слабо, образуя только узкую 
зону, а въ нижней она достигаеть большаго развития, образуя широкую зону, какъ иу К. 
обидит. Въ плоскости симметрш, въ верхней половинф ячеекъ ширина эндотекальной 
ткани непревышаеть 1 шш., а въ нижней половин ширина ея равна 5 шт. Разщепленные 
потолочки расположены въ средней части ячеекъ, свободной отъ эндотекальной ткани. 

Этотъ видъ найденъ въ известняк верхняго отдфла каменноугольной системы западнаго 
склона Урала. 

Мъетонахождене: Пермская губерия: р. Косьва, камень Ветланъ (Штукенбергъ). 

тала пом сеп. 

Ячейки простыя , одиночныя ‚ коническая или цилиндроконическая , обыкновенно нфсколько 

изогнутыя, а иногда и колфнчатыя. Стфнка ячеекъ довольно тонкая и легко разрушаемая; она 

обыкновенно обнаруживаетъ неправильную аннуляцио, болфе или менфе р5зко выраженную, 

и продольную бороздчатость. Чашка боле или менфе плоская, съ очень неровнымъ дномъ. 

На внутренней поверхности стЪнки чашекь можно замфтить неясно выраженныя, едва 

выступаюния, вертикальные перегородки и щель, расположенную въ плоскости симметрш. На 
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стфнкф чашекъ видна также и поверхность эндотекальной ткани, какъ это бываетъ видно у 
виловъ рода СузНрйуЙит. Эндотекальная ткань, крупнопузыристая, располагаяеь по пери- 
ферм ячейки, выполняеть ее только частью, оставляя внутри полость, разширяющуюся по 
направлению къ чашкЪ. Эта полость имфетъ въ общемъ неправильно коническое очертане. Въ 
этой-то полости и располагаются одного рода вертикальныя перегородки, между которыми 
можно отличить главную, расположенную въ щели и менЪе развитую. Вертикальныя перегородки 
имбютЪ разнообразное развиме; онф то значительно развиты и почти достигаютъ центра 
ячейки, то предетавляются короткими, но всегда болфе или менфе изогнуты и неодинаковой 
длины. Вертикальныя перегородки не имфютъ связи со стЪнкой ячеекъ и располагаются только 
въ центральной полости, свободной отъ крупнопузыриетой или петлевидной эндотекальной 

ткани. Особенности въ развитш вертикальныхь перегородокъ очень измфняютъ картины, 
представляемыя вертикальными и горизонтальными разр$зами ячеекъ. Картины эти измфняются 
еще и обильнымъ отложешемъ стереоплазмы около вертикальныхъ перегородокъ. Потолочки 
очень изогнуты, неправильно воронкообразной формы, иногда разшеплены; они обращены 
вогнутой стороной къ чашкЪ, а выпуклой къ основанию ячеекъ. Потолочки располагаются только 
въ полостяхъ ячеекъ, занятыхъ вертикальными перегородками и свободныхъ отъ эндотекальной 
ткани. Въ центральныхъ частяхъ вертикальныхь разрфзовь ячеекъ обыкновенно видны 
изогнутыя разрфзы этихъ потолочковъ. Этотъь родъ составляеть переходъ оть группы 
Репорйога къ групп Сузорйога и связываетъ ихъ. 

(тайма ии рех Га@\1о. 

Табл. УП, фиг. 4; табл. ХТ, фиг. 8; табл. ХХ, фиг. 5. 

1861—1868. НейорпуЦит тшшиех Га4у1е. Гаг Рааеото10осле 4ез Ота?з. Ралаеошостарса. Ва. Х, 

р. 199, Та. ХХПИ, Вс. 2 ива Та. ХХТУ, Вс. 4 ас. 

Одиночныя ячейки этого вида неправильно-конической формы , въ округлымъ очерташемъ 

чашки и горизонтальныхъ разрЪзовъ; онф нфеколько изогнуты, а иногда колфнчаты. Разм5ры ихъ 

довольно значительны. Судя по показано Людвига, длина ихъ достигаеть 120 шт. ‚ а да- 

метръ округлаго очертамя чашки и горизонтальныхъ разрфзовь 45—50 шш. Въ моемъ 

распоряжеши находилось нЪеколько обломанныхъ экземпляровъ такой же толщины, но менфе 

длинные. Стнка ячеекъ довольно тонкая и легко разрушается; она обнаруживаетъ яено выра- 

женную продольную бороздчатость и неправильную, но рфзкую, аннуляцио. Чашка довольно 

плоская, вопреки мнфншю Людвига, имфвшаго очевидно въ рукахъ дефектный экземпляръ. 

Судя по экземпляру, бывшему въ моемъ распоряженш, бортъ чашки былъ невысокъ; на его 

поверхности вертикальныя перегородки нФеколько выступаютъ только на выпуклой сторон 

ячейки, въ верхней половин$ чашки. Нужно думать, судя по хорошо сохранившимся чашкамъ 

другихъ видовъ этого рода, что въ противоположной нижней половин$ чашки выступала пузы- 

ристая эндотекальная ткань, какъ это бываеть въ чашкахъ видовъ рода Сузпру Цит. 
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Вертикальныя перегородки одного рода. Около 50 вертикальныхъ перегородокъ, кромЪ главной 
_ перегородки, мало развитой и находящейся въ щели, имфютъ неодинаковую длину и несколько 
изогнуты; онЪ располагаются въ средней полости ячейки неодинаковыхъ размфровъ, не занятой 
крупноячеистой эндотекальной тканью. Со стфнкой ячеекъ эти вертикальныя перегородки не 
имфють связи. Въ разныхъ индивидуумахъ длина вертикальныхъ перегородокъ неодинакова; 
онф то почти достигаютъ центра, то мало развиты. Независимо отъ этого, длина ихъ 
постепенно уменьшается къ основанию ячеекъ. Эта особенность хорошо замфтна на попе- 
речныхъ разрфзахъ, проведенныхъ на разныхъ горизонтахъ одной и той же ячейки. Нужно 
еще замфтить, что главная перегородка, расположенная въ щели, обыкновенно очень мало 
развита, и что остальныя перегородки располагаются по отношеню къ ней въ верхней 
половин$ ячеекъ нЪсколько перисто. Около вертикальныхъ перегородокъ обыкновенно отлагается 
обильная стереоплазма. Въ ячейкахъ, имъющихъ сравнительно большую среднюю полость, не 
занятую эндотекальной тканью, вертикальныя перегородки имфютъ большую правильность 
въ расположен и достигаютъ большей длины. Между такими удлиненными перегородками, 
въ нижней части ячеекъ, появляется мелко-ячеистая ткань, рЪзко отличная отъ ткани 
эндотекальной. Людвигъ, судя по рисункамъ, имфлъ въ рукахъ ячейки только съ болфе удли- 
ненными вертикальными перегородками. Эндотекальная ткань, очень крупнопузыристая, выпол- 
няеть перефирическую часть ячеекъ, оставляя свободной среднюю полость, имфющую непра- 
вильно коническую форму. Потолочки очень неправильны, часто разщеплены, имфютъ воронко- 
видную форму и располагаются выпуклой стороной къ основанию ячеекъ, а вогнутой къ чаш- 

камъ; разстояшя между ними довольно значительны и неодинаковы. Весьма любопытно, что 
потолочки развиты только въ средней части ячеекъ, въ полостяхъ не занятыхъ эндотекальной 
тканью. 

Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ отдфлЪ каменноугольной системы западнаго склона 
Урала. 

Мъетонахожденя: Пермская губерния: Александровекая дача (Волл. Горнаго Института); 
Ивановская шахта (К раенопольск!й) и З\\ крыло главной развфдочной линш Александровской 
дачи (Краенопольск!й); Кизеловскй заводъ, р. Визелъь, ниже пруда (Людвигъ, Ивановъ); 
Уральская желфзная дорога, близъ станции Визель, между приеками Княжескимъ и Богородекимъ 
(Браснопольек!й); Луньевекая вфтвь Уральской желфзной дороги, къ востоку отъ станщи 
Губаха (Враснопольекай); правый берегъ р. Усьвы, выше нижнихъ пороговъ (Ивановъ, 
Краенопольсклй). 

(ташина стае 5 Гафуто. 
Табл. УГ, фиг. 4. 

1861—1863. НейорйуЙит дтасИе Гиаж18. Даг Ра]аеопо1ос1е 4ез Ога?з. Рааеошовстамса. Ва. Х; 

5. 198, Таё. ХХПИ, Е. 4 ипа Таё. ХХТУ, Ее. $ ц. 6. 

Простыя, одиночныя, изогнутыя, даже колфичатыя, цилиндро-коническля ячейки этого 

вида представляются очень удлиненными, а округлыя очерташя ихъ чашекъ и горизонтальныхъ 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 
14 
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разрфзовъ имфютъ сравнительно неболышой маметръ. Въ моемъ распоряженш находились до- 

вольно полные экземпляры, длина которыхъ достигала 150 шшт., при даметрь почти 

правильно округлой чашки въ 25 шш. Стфика ячеекъ довольно толетая, обнаруживаетъ 

весьма слабо выраженную продольную бороздчатость и весьма рфзко выраженную аннуляцю, 

которая вызываеть мЪстами на поверхности ячеекъ морщины. Чашка довольно глубокая. 

У экзмепляра, разм5ры котораго указаны выше, глубина ея достигала 15 шш. СтБика 

чашки толстая и крутая, а дно ея изогнутое и углубленное около выпуклой стороны ячейки. На 

внутренней поверхности стБнки чашки едва выступаютъ вертикальныя перегородки между 

довольно крупными пузырями эндотекальной ткани. Въ чашкЪ обыкновенно довольно хорошо 

замфтна щель, расположенная на выпуклой сторонЪ ячейки, въ плоскости симметри. Въ этой 

щели помфщается мало развитая главная перегородка. Вертикальныя перегородки, числомъ 

около 40, имъють у разныхъ экземпляровь неодинаковое развитие, являясь то довольно 

длинными и нфсколько изогнутыми, то весьма короткими. Но во всфхЪ случаяхъ он недо- 

стигаютъ центра, не имфють связи со стфнкой и развиты только въ полости, незанятой крупно- 

ячеиетой эндотекальной тканью. Полость эта иногда очень ограничена, въ другихъ же случаяхъ 

болфе обширна, и въ послфднемъ случа крупноячеистой ткани въ ячейкахъ мало. По напра- 

вленшю къ основанию ячеекъ эта полость, занятая вертикальными перегородками, уменьшается, 

такъ что въ общемъ она имфетъ неправильно коническую форму. Между вертикальными пере- 

городками, если онф болЪе развиты, располагается мелкоячеиетая ткань, рЪзко отличающаяся 

оть ткани эндотекальной. Потолочки очень изогнутые, а иногда и разшепленные; они 

воронковидны и обращены выпуклостями къ основаню ячеекъ. Разстояшя между потолочками 

измфняютея отъ 1 до 3 шм. 

Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ отдфлб каменноугольной системы западнаго склона 

Урала. 
Мьстовахожденя: Пермская губерния: Уральская желфзная дорога, близь Визела, между 

Княжескимъ и Богородскимъ присками (Краснопольск!й); Луньевская вЪтвь Уральской же- 

лЬзной дороги, къ востоку отъ станщи Губахи (Краснопольекй); Визеловекй заволъ (Люд- 
ВИГЪ). 

(гайиа агейта Гос. 

Таб. ХХ, фиг. 3. 

1861—1863.НейорпуЙит атейтит Па@\15. Гаг Рааеото10е1е 4ез ОгаГ?з. Ра1аеошостар са. Ва. 10; 

$. 197, Тай. ХХП, Ею. 3 ира Та. ХХХ, Ею. 2 ас. 

1861—1868. НейормуЦит аеписшит Гиа@\150? Та. р. 196; Таё. ХХТУ, Е. 1 а- 4. 

Ячейки этого вида одиночныя, удлиненныя, циландрическя и почти прямыя. Стфнка ихъ 
тонкая, легко разрушаемая, обнаруживаетъ нерЪзко выраженную аннуляцию. Длина неполныхъ 
ячеекъ, бывшихъ у меня въ рукахъ, достигала 110 шшт., при даметр$ неправильно округлаго 
очерташя чашки въ 30—35 пиши. Глубина чашки достигала 30 шш. На внутренней поверх- 
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ности стЪнки чашекъ видны нзсколько выдающияся вертикальныя перегородки, болЪе правильно 
развитыя чЪмъ у другихъ видовъ этого рода; но и тутъ онф болфе рфзко выражены только 
около щели, расположенной въ плоскости симметрии и заключающей мало развитую, главную, 
перегородку. На противоположной, нижней, сторонф чашекъ болфе рЪзко выетупаетъ крупно- 
ячеистая эндотекальная ткань. Дно чашекъ изогнутое и болфе углубленное около щели. 
Вертикальныя перегородки, числомъ около 50, одного рода; онф расположены въ полости, 
окруженной крупноячеистой эндотекальной тканью, менфе обильной, чфмъ у другихъ видовъ 
этого рода. При изслфдованш горизонтальныхъ разрфзовъ ячеекъ этого вида съ перваго раза 
кажется, что вертикальныя перегородки достигаютъ стЪнки, но при внимательномъ изслфдовани 
обнаруживается, что и у этого вида онф упираются наружными краями въ крупноячеиетую 
эндотекальную ткань, расположенную по периферш ячейки и ограничивающую внутреннюю 
полость, которая здЪсь сравнительно мало развита. И у этого вида между вертикальными 
перегородками, въ нижней части ячеекъ, располагается мелкоячеистая ткань, рфзко отличаю- 
щаяся отъ эндотекальной ткани. Потолочки очень изогнутые, неправильно воронковидные, 
иногда разщепленные; они обращены вогнутостью къ чашкамъ, а выпуклой стороной къ 
основавю ячеекъ. Около вертикальныхь перегородокъ обыкновенно отлагается довольно 
обильная стереоплазма. 

Этотъ видъ найленъ въ нижнемъ отдфлф каменноугольной системы западнаго еклона Урала. 

Мъстонахождешя: Пермская губершя: правый берегъ р. Визела, ниже доменныхъ печей 
(Краснопольск!й); около Визела, шахта Владимръ (Людвигъ); Луньевекая вфтвь Ураль- 
ской желфзной дороги, къ востоку отъ станши Губаха (Краснопольский). 

РыьПИрзазгаеа, А. От. 1849. 

Ри рзазгаса 1атеТоза п. зр. 

Таб. ХУШ, фиг. 6. 

Астреевидные, пластинчатые полипняки этого вида имфютъь до 20 шт. толщины, 
часто разщепляются и образуютъ при этомъ нфеколько ярусовъ. Разросташе этихъ полипняковъ 
въ горизонтальномъ направлени не могло быть опредфлено, такъ какъ я имфлъ въ рукахъ 
только сравнительно незначительные ихъ части. Длина этихъ пластинъ, наиболье значитель- 
ныхъ размфровъ, непревышала 110 шт. Повидимому, полипняки этого вида имфли общее 
днище. Многоугольныя, призматическая ячейки, входяния въ составъ полипняковъ этого вида, 
очень нерфзко отдфлены другъ отъ друга; онф почти сливаются, соединяясь, какъ и у другихъ 
видовъ этого рода, за отсутстемъ стфнокъ, вертикальными перегородками и эндотекальной 
тканью. Очертавше ячеекь 4—6 угольное. НапболЪе значительной величины ячейки имфютъ 
дагонали, непревышаюния 5—6 шш. Чашки ячеекъ имфютъ плосюе борта, до 1,5 шт. 

ширины, надъ которыми н$еколько выдаются вертикальныя перегородки, а углубленная 

14* 
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ихъ часть, отдфленная отъ борта несколько выдающейся ложной стнкой, округлаго очер- 

таня, имфеть до 1,5 шш. въ даметрь. Въ центрф глубокой, средней, части чашекъ, 
выдается ложный столбикъ, образованный, какъ у другихъ видовъ этого рода, главной 

вертикальной перегородкой и ей противоположной. НЪеколько изогнутыя вертикальныя 
перегородки, какъ и у другихъ видовъ этой группы, двухъ родовъ. Общее чиело ихъ равно 16. 
Вертикальныя перегородки 1-го порядка, числомъ 8, достигаютъ центра и дв$ изъ нихъ обра- 

зуютъ тамъ ложный столбикъ, а чередующияся еъ ними вертикальныя перегородки 2-го по- 
рядка, числомъ 8, малоразвитыя, только нфеколько выходятъ изъ периферической области, за- 

нятой эндотекальной тканью и окруженной ложной стЪнкой. Эндотекальная ткань мелкоячеий- 

стая. Потолочки, очень тоные и сближенные, располагаются въ центральной части ячеекъ и 
представляются нфеколько изогнутыми. 

Этотъ видъ распространенъ въ известнякЪ верхняго отдфла каменноугольной системы за- 
паднаго склона Урала. 

Мстонахождешя: Пермская губерния: р. Вишера, камень Ведровый (Ивановъ), Говор- 

ливое и Ветлянски камень (Кротовъ); р. Березовая, Острый камень (Кротовъ); р. Волва, 
Ветланъ камень (Вротовъ, Швановъ), 

РЕНИ рзазгаеа \узейетапа п. зр. 

Табл. ХУШ, фиг. 5. 

Астреевидные полипняки этого вида состоять изъ призматическихъ , нЪеколько изогнутыхъ, 
ячеекъ 5-ти и б-ти угольнаго очертания. Дтатонали ячеекъ, наиболфе значительныхъ размфровъ, 
достигають 10—12 шт. СтБнокъ ячейки не имфютъ, такъ что соединене ихъ происходитъ 
вертикальными перегородками и эндотекальной тканью. Чашки ячеекъ въ общемъ довольно 
плосмя; нфсколько вогнутые борта ихъ имфютъ до 5 шш. ширины и окружаютъ углубленную, 
средвюю, часть, ограниченную округлаго очертавшя ложной стфникой, имфющей 3 шм. 

въ даметрь. На бортахъ чашекъ нфеколько выступаютъ вертикальныя перегородки. Верти- 
кальныя перегородки, нЪсколько изогнутыя, двухъ родовъ; общее число ихъ 21—26. Верти- 
кальныя перегородки 1-го порядка, числомъ 12—14, достигаютъ центра и двЪ изъ нихъ— 

главная и ей противоположная—образуютъ тамъ ложный столбикъ. Ложный столбикъ этого 
вида сходенъ по структур$ съ ложнымъ столбикомъ другихъ видовъ этого рода. Вертикаль- 
ныя перегородки 2-го порядка, чередующияея съ первыми, числомъ 12—14, мало развиты и 
не выступаютъ изъ периферической зоны, занятой эндотекальной тканью и ограниченной 
ложной стЪнкой. Эндотекальная ткань, занимающая, какъ уже сказано, периферическую зону 
ячеекъ, представляется петлевидной. Потолочки, развитые въ центральной части ячеекъ, 
нфеколько выпуклы и обращены выпуклостью къ чашкамъ; разстояшя между ними около 
0,5 шт. Разм5ры полипняковъ этого вида не могли быть опредфлены; толщина ихъ въ 
образцахъ, бывшихъ въ моемъ распоряженш, достигала 60—70 шш. Отъ другихъ видовъ 
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этого рода Р. иазсйемапта отличаетея весьма существенно характеромъ чашекъ и другими 

особенностями. 

Этотъ видъ встрЪфчается въ известнякЪ верхняго отдфла каменноугольной системы занад- 
наго склона Урала. 

Мьстонахожденя: Пермская губерния: р. Вишера, Говорливое (Вротовъ); р. Яйва, Тихий 

камень (Вротовъ); р. Колва, ДБый камень (Юротовъ, Ивановъ) и камень Боець 

(Ивановъ). 

Ри рзази'аеа газа М. Ефуага$ её Наше. 

1851. Р/Ирзазтаеа тада Е@уатгаз её Нате. Ро]. #033. Чез {етг. ра/.; р. 448. 

1851. Раийрзазтаеа 1ифетоза Еажуагаз её Налте. Ро] 033. 4ез тегг. ра1.; р. 449. 

1851. Затгсаийа РиШрзй её р4асеша М’Соу. Вги ра. Ю8$.; р. 110, р1. Ш В, Ве. 9. 

1854. РиШрзаз(таеа та@аа Е4уж. её Нате. Вги. 033. сога1; р. 208, р1. ХХХУИ, Но. 2. 

1888. Ри Ирзазтаеа та@ма Тпотзоп. (Сога]з о{ сахЪ. зузё. оЁ Зеоапа. Ргос. оЁ Фе РЬ. Бос. о 
СЛазео\. Уо1. ХТУ; р. 395, р. ТУ, Вс. Г, ГА, ата ТВ. 

Астреевидные полипняки этого вида, судя по обломкамъ, бывшимъ въ моемъ распоря- 

жеши, не имфли значительныхъ размфровъ. Толщина одного изъ обломковъ достигала 80 пи. 

Призматичесяя ячейки, входяния въ составъ полипняковъ этого вида, имфють 5—6 угольное 

очерташе и отличаются весьма неодинаковой величиной; онф соединяются, какъ и у другихъ 

видовъ этого рода, за отеутетнемъ стфнокъ, эндотекальной тканью и вертикальными перегород- 

ками. Ячейки представляются на столько слитыми, что весьма трудно ихъ разграничить другъ 

отъ друга. Длагонали наиболфе значительныхъ ячеекъ достигають 10—12 ши. У меня не 

было въ рукахъ экземпляра съ хорошо сохранившимися чашками, но судя по одному образцу, 

происходящему изъ Стерлитамака (Юракъ-Тау), онф имфють иплосые борта, отдфленные 

нфсколько выдающейся ложной стьнкой, отъ мало углубленной средней части. Въ центр 

ячеекъ замфтенъ ложный столбикъ, состояний, какъ и у другихъ видовъ этого рода, изъ двухъ 

вертикальныхъ перегородокъ—главной и ей противоположной, соединяющихся въ центрф. 

Дламетръ углубленной, средней, части чашекъ, окруженной ложной етЪнкой, измфняется отъ 

2 до 3 шш. Н6бсколько изогнутыя вертикальныя перегородки двухъ родовъ; число ихъ изм$- 

няется, сообразно величинв ячеекъ, отъ 24 до 39, а иногда доетигаютъ 34. Болфе развитый 
вертикальныя перегородки 1-го порядка, чиеломъ 12—16, достигаютъ центра и чередуются 

съ вертикальными перегородками 9-го порядка, чиеломь 12—46, только нфеколько менфе 

развитыми и несколько выходящими изъ периферической области, занятой эндотекальной 

тканью. Эндотекальная ткань, довольно мелкоячеистая, заполняеть периферическую часть 

ячеекъ, образуя зону, толщина которой не превышаегь 3 шт. Потолочки, нфеколько 

вогнутые, занимаютъ среднюю часть ячеекъ; разстояшя между ними непревышаютъ 0,3 шт. 

Этотъ видъ попадается въ известняк верхняго яруса каменноугольной системы Тимана 

и Урала. 
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Мьстонахожденя: Тиманъ. Архангельская губершя: р. Индига (Штукенбергъ, Чер- 
нышевъ). Уралъ. Уфимская губершя: Стерлитамакъ, Юракъ-Тау (Атровъ). 

Ри рзазгаеа песет п. 5р. 

Табл. ХГХ, фиг. 81. 

Астреевидные полипняки этого вида состоятъ изъ удлиненныхЪ, призматическихъ, ячеекъ, 

6-ти угольнаго очерташя, лишенныхь стфнокъ и соединяющихея эндотекальной тканью и 

вертикальными перегородками. Размфры ячеекъ довольно значительные, такъ что длагонали ихъ 

достигаютъ 15 шм.; въ большинетв$ же случаевъ онЪ равны 10 шт. Чашки ячеекъ имфютъ 

довольно углубленную среднюю часть и крутые борта. Средняя часть чашекъ, глубиной около 

5 шш., ограничена округлаго очертаня ложной стЪнкой, имфющей 6—7 шт. въ даметрь 

и отдфляющей ее отъ борта, образующаго периферическую часть чашекъ. Бортъ ячеекъ, какъ 

уже сказано, довольно круто падаетъ къ центральной углубленной ея части. Ширина борта 

достигаеть 3—4 шт., а на поверхноети его нЪфеколько выетупаютъ вертикальныя перего- 

родки. Вертикальныя перегородки 1-го порядка доходятъ до центра, а двЪ изъ нихъ — главная 

и ей противоположная — образуютъ ложный столбикъ, подобный ложному столбику другихъ 

видовъ этого рода; онъ мало выдается надъ дномъ глубокой части чашекъ. Вертикальныя 

перегородки 2-го порядка, чередуюнияся съ первыми, только нфсколько вдаются въ центральную 

зону, ограниченную ложной стфнкой. Общее число вертикальныхъ перегородокъ 18—20, такъ 

что на каждый порядокъ ихъ приходится 9 — 10. На горизонтальныхЪ разрфзахъ ячеекъ ясно 

видно, что по сторонамъ вертикальныхъ перегородокъ, около ложныхъ стфнокъ, отлагаетея 

стереоплазма. Эндотекальная ткань, довольно крупно-петлевидная, выполняетъ наружную 

зону ячеекъ, а въ центральной зонф, кромф ложнаго столбика и вертикальныхъ перегородокъ 

1-го порядка, располагаются потолочки, нфеколько вогнутые; они удалены другъ отъ друга 

на 0,5 шм. Этотъ видъ отличается числомъ вертикальныхъ перегородокъ и другими деталями 

строешя отъ другихъ формъ этого рода. 

Распространеше Р. ис/4еняаз ограничивается известнякомъ верхняго отдфла каменно- 

угольной системы Тимана. 

Мьстонахождене: Архангельская губершя: р. Ухта (Чернышевъ, 257). 

Эгерво@ез М’Соу. 1849. 

Къ общеизвфстнымъ особенностямъ строения ячеекъ видовъ, принадлежащихъ къ этому 
роду, нужно прибавить, что у нихъ главная вертикальная перегородка имфетъ меньшее развитие 

и располагается въ весьма узкой и едва замфтной щели. 
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Угернойе$ ши рех КеузегИ пс. 

Табл. УШ, фиг. 3; 'Габл. ТХ, фиг. 5. 

1846. СуаоруЙит тшир(ет Кеузег!1по. Ве1зе ш 4аз Реёзсвога-Гала; р. 163, р1. П, В. Г. 

1852. СуаторпуЦит тишрех М. Еамагаз её На!те. Ро]. №35. 4ез 1ег. ра].; р 370. 

1860. СуаторуИит Митс1изота (рагё) Е1сЬ\а14. Геф. Возяса. Апе. рег.; р. 539. 

Одиночныя ячейки этого вида имфютъ болфе или менфе удлиненную, цилиндро-кониче- 

скую форму и обыкновенно нфеколько изогнуты. СтБнка яческъ тонкая и обнаруживаетъ 

весьма рЪ$зко выраженныя кольцевыя вздутИя и слабую продольную бороздчатость. При разру- 

шени стфнки ячейки выступаютъ на ея поверхности очень сближенныя вертикальныя перего- 

родки, разстояня между которыми колеблются отъ 0,5 до 0,8 шш., какъ это уже указалъ 

Ё рафъ Кейзерлингъ. Чашка ячеекъ этого вида довольно плоская, округлаго очертаня; она 

окружена боле или менфе сплющеннымъ, морщиниетымъ, бортомъ, на которомъ едва нам$- 

чены многочисленныя вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Вертикальныя перегородки 1-го 

порядка достигаютъ центра и тамъ, н$Фсколько закручиваясь, образуютъ ложный столбикъ. 

На, горизонтальныхь разр$захъ это всегда прекрасно видно. Вертикальныя перегородки 2-го 

порядка, чередуюнияея съ первыми, углубляютея кЪ центру на 5—8 пш., смотря по вели- 

чинЪ дламетра ячеекъ. Чиело вертикальных перегородокъ увеличивается съ возрастомъ 

ячеекъ. Въ ячейкъ, дламетръ верхняго разрЪза которой быль равенъ 10 шт. , число ихъ было 

равно 132 (изъ нихъ 62 вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка и столько же—62 верти- 

кальныхЪъ перегородокъ 2-го порядка), а у ячейки, даметръ которой быль равенъ 30 шш., я 

насчиталъ ихъ только 96, число указанное и Графомъ Кейзерлингомъ. Наибольшее число 

вертикальныхъ перегородокъ, которое я наблюдалъ, было 150, при дламетру верхняго разрЪза, 

ячейки въ 50 шш. Вея внутренность ячеекъ этого вида выполнена эндотекальной тканью, 

которая около стБнки мелкоячеистая, а въ центральной части ея нфеколько болфе крупно- 

ячеистая. Отличный видъ эндотекальной ткани центральной части ячейки можетъ дать поводъ 

признать въ ней присутствие воронковидныхъ потолочковъ, какъ это и сдлаль Графъ Кей- 

зерлингъ. Изелбдоваюше тонкихъ пластинъ совершенно устраняетъ, однако, это недоразу- 

мне и убЪждаетъ, что боле крупныя петли центральной части эндотекальной ткани являются 

только болфе или менъе вытянутыми въ горизонтальномъ направлении. Я не могу опредфлить 

предфльные размфры ячеекъ этого вида, такъ какъ мнф пришлось имфть дфло только съ не 

полными экземплярами. При 30 шш. даметрЪ чашекъ, длина ячеекъ должна несколько пре- 

вышать 50 ши. 

Этотъ видъ весьма распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известнякЪ западнаго 
п восточнаго склоновъ Урала. 

Мьетонахожденя: Вологодская губершя: р. Илычъ (Графъ Кейзерлингъ). Пермская 
губершя: р. Чусовая, противь Шайтанскаго завода, камень Дарьинсюй, около Уткинскаго 
завода, ниже деревни Родиной, а также и выше Шайтанскаго завода (Штукенбергъ); 
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р. Чусовая , правый берегъ, камень Отметышъ, ниже д. Кумышъ (Враснопольскй); р. Кизелъ, 
правый берегь, Бфлый камень (Краснопольский); р. Б. Кынъ, лфвый берегъ, выше устья 
р. Мишарихи (Краснопольск!й); р. Чаньва, въ 2-хъ верстахъ выше Скопнарны и ниже 
Костана (Кротовъ); р. Язьва, Трошевъ камень и ниже Коноваловой (Кротовъ); р. С. Лытьва 
на правомъ берегу, Бълоглинсвй пршекъ (Вротовъ); р. Акчимъ, выше устья р. Пальничихи 
(Кротовъ); р. Усьва, ниже Брусяной (Краснопольск!й); р. Яйва, Родничная гора (Ива- 
новъ); р. Березовая, БЪлые моха и Разсыпной камень (Кротовъ); р. Вильва, лфвый берегъ, 
выше желфзнодорожнаго моста (Краснопольский). 

Мтерпое$ ига]епз1$ п. зр. 

Ячейки этого вида имфютъ очень своеобразную, неправильно-бочковидную, форму. Раз- 
ростаясь сперва въ вид тупого конуса и достигнувъ наибольшей толщины, ячейки дфлаютея 
вновь болфе и боле тонкими и заканчиваются чашкой, сравнительно очень малаго дламетра 
и очень плоской, окруженной неширокимъ бортомъ. Ячейки, бывиия въ моихъ рукахъ, 

ИМЪлЛИ слфдующие размфры: длина ихъ достигала 70 шт., при дламетрь наиболЪе вздутой 

части въ 60 шш. и при даметрь чашки въ 15 ши. СтБнка ячеекъ, какъ у всЪхЪ видовъ 
этого рода, тонкая и легко разрушаемая. На поверхности ея можно было констатировать слабо 
выраженныя кольцевыя вздутия. Вертикальныхъ перегородокъ у экземпляровъ, указанныхъ выше 
размБровъ, 140. Вертикальныя. перегородки 1-го порядка, числомъ 70, достигаютъ центра, 

кромф одной— главной, помфщенной въ едва замфтной и весьма узкой щели, только нфеколько 

разширенной у ея основания. Въ центрЪ ячеекъ эти перегородки образуютъ ложный столбикъ. 
Вертикальныя перегородки 2-го порядка, числомъ 70, чередуюцияся съ первыми, углубляютея 
внутрь ячеекъ на 10 шт. Внутренность ячеекъ выполнена эндотекальной тканью, болфе круп- 
ноячеистой на периферш и сравнительно болфе мелкоячеистой въ средней ихъ части. Какъ и 
у другихъ видовъ этого рода, эта ткань располагается какъ бы пластами. 

Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известняк$ западнаго склона, 
Урала. 

Мъстонахождемя: Пермская губершя: Луньевекая вфтвь Уральской желфзной дороги, на 
западъ оть станци Визелъ (Краснопольский); дер. Кошкина, на правомъ берегу р. Сухой 
(Краснопольский). 

Утерйойе$ =1ащеи$ п. зр. 

Табл. Х, фиг. 4 и Табл. [Х фиг. 3. 

1860. СуапорйуИит 515сйфитуг (Е.Н) Е1сь\а14. Ге. Возяса. Апс. рег.; р. 839. 

Ячейки этого вида достигаютъ весьма значительныхъ размфровъ. Въ начал возраставя, 
молодыя ячейки имфютъ форму тупоконическую, а затфмъ дфлаются цилиндрическими. 
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Взрослыя ячейки, кромб того, значительно изгибаются колфнами и нфеколько закручиваются 
около своей оси. Очертане горизонтальныхь разрфзовъ ячеекъ этого вида и ихъ чашекъ 
эллипсоидальное. Чашки ячеекъ очень плосюя, съ нфеколько выдающейся средней частью и 
съ широкимъ, нЪсколько изогнутымъ, бортомъ. Въ моемъ распоряженши находилась вполнЪ 
сохранившаяся ячейка, сильно изогнутая, длина которой достигала 240 шт. Наименьший 
даметръ ея элипсоидальнаго очерташя достигаль 40 шт., а наибольший 50 шт. Чашка у 

этого экземпляра имфла своеобразное положеше: она была расположена не перепендикулярно 
КЪ 0си ячейки, а подъ угломъ, представляясь боковой средней частью чашки, независимо отъ 
центральной впадины, и выдается надъ бортомъ, болфе рЪзко выраженнымъ сверху и съ боковъ 
и достигающаго ширины 15 шш. Наиболышй дмаметръ впадины средней части чашки, 

имющей эллипсоидальное очертание, равенъ 15 шт., а наименышй 10 шш. Вертикальныхъ 
перегородокъ у названнаго экземпляра 140. Изъ этихъ перегородокъ 70, принадлежащихъ 
къ 1-му порядку, доходятъ до центра, гдё и закручиваются, образуя ложный столбикъ, а 
70 перегородокъ, принадлежащихь къ 2-му порядку, чередуются съ первыми и углубляютея 
въ ячейку только на 8—10 шш. У другаго экземпляра, еъ наибольшимъ дламетромъ эллип- 
соидальнаго очерташя въ 60 шт. ‚ я насчиталъ до 160 вертикальныхъ перегородокъ. Внутрен- 

няя полость ячеекъ выполнена эндотекальной тканью. Эта ткань болфе мелкоячеиетая на пе- 
риферш и еравнительно болфе крупноячейстая въ центральной части ячеекъ. Стфнка ячеекъ 
довольно толстая и обнаруживаетъ неправильныя кольцевыя вздутия, выраженныя сравнительно 
слабо. 

Эта форма найдена въ нижнемъ кеменноугольномъ известнякЪ восточнаго склона Урала. 
Мъетонахождешя: Пермская губерня: Сухой логъ, въ округБ Ваменскаго завода (Вар- 

пинек1й); р. Пижма, въ 2-хъ веретахъ ниже Сухаго лога (Гебауеръ). 

Угерйофе$ согпифи$ п. зр. 

Ячейки этого вида имфютъ форму рожковъ; величина ихъ незначительна. Въ моемъ 
раепоряжени находилась ячейка только одна длиной около 35 пми., при маметрЪ округлаго 

очертания чашки въ 25 шт. Тонкая стфнка ячеекъ обнаруживаетъ продольную бороздчатость и 
слабо выраженную, неправильную, аннуляцио. Чашка ячеекъ окружена узкимъ бортомъ и пред- 
ставляется нфеколько выпуклой, хотя центральная часть ея и имфетъ впадину округлаго очер- 
ташя. Щель, въ которой расположена главная перегородка, очень р$зко выражена въ чашк$; 
она очень узкая и достигаетъ центральнаго углубленя ея. Въ чашк$ намфчены, кромф того, 
довольно рЪзко и вертикальныя перегородки. Вертикальныя перегородки двухъ родовъ. Пере- 
городки 1-го порядка достигаютъ центра ячейки и закручиваясь образуютъ ложный столбикъ. 
Исключеше составляетъ главная перегородка, расположенная въ узкой щели. Перегородки 
2-го порядка, чередуюнщяся съ первыми, сравнительно мало развиты и проникаютъ въ ячейку 
только на 4 шш. Общее число вертикальныхъ перегородокъ около 120. Эндотекальная ткань, 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 15 
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выполняющая всю полость ячейки, на периферш мелкоячеистая, а въ центральной части 
ея, сравнительно болфе крупноячеиста, и петли ея представляются тутъ нфсколько вытянутыми 
въ горизонтальномъ направленш. Горизонтальные разрЪзы ячеекъ этого вида довольно сходны 
съ подобными же разрфзами 5. Ли’сизот Е. Н., но 5. согпифиз р®зко отличается наруж- 
ной формы и своеобразнымъ характеромъ чашки отъ 5. Лсй18074. 

Этоть видъ былъ найденъ въ нижнемъ каменноугольномъ известняк$ западнаго склона 
Урала. 

У встонахожденше: Пермская губервя: Выновская дача, р. Б. Кынъ, выше Краснаго камня 

(Краснопольский). 

У(герйо@е$ Мигси!ош М. ЕЧмаг4з её Нашие. 

Табл 1Х, фиг. 4 и табл. Х, фиг. 2. 

1848. Райавозт Ша Митс№5отё М. Е4магаз её На!те. Апп. 4ез Зс1епсез пафаг. 3 Зег. %. Х; р. 221. 
1849. битерйо4ез тиййатеЙаит М’Соу. Апп. апа Мас. оЁ пах. Н136; 2 зег., +. Ш, р. 5. 

1851. СумпорйуЙит Митсмзот М. Еажагаз её На1те. Ро]. 1033. 4ез 4егг. рай; р. 369. 

1852. СуторйуИит Митс5от ЕЧ\жагаз её Нате. Вги. 1035. сога]з; р, 178, р|. 33, Во. 8. 

1860. СуаТоруИит Митезот (рагё) Е1сЬ\ма14. Те. Воззса. Т. Г; р. 589. 

1869. СужпурвуоЙит Мите 5 от КапаВ. Пей. 4ег 4. Сео]. безеЙзевай; р. 15. 
1879. Сущпору шт тширех Коп1псК. М. Весвегерез ефс.; р. Г, р. 48, р1. Ш, Вс. 7. 

Ячейки этого вида имьють удлиненную, цилиндрическую, болфе или менфе изогнутую, 
а иногда и колфичатую форму. Весьма тонкая стфнка ихъ сохраняется очень р5дко. Чашка 
ячеекъ сохраняется обыкновенно не достаточно полно; она довольно плоская. Вертикальныя 
перегородки двухъ родовъ. Перегородки 1-го порядка доходятъ до центра и, нфеколько закру- 
чиваясь, образуютъ ложный столбикъ; онЪ чередуются съ перегородками 2-го порядка, менфе 
развитыми, которыя углубляются внутрь ячеекъ, примфрно, на 0,5 радтуса горизонтальнаго раз- 
рЪза. Длина не вполн$ полныхъ экземпляровъ этого вида, бывшихъ въ моемъ распоряжении, до- 
стигала 70 шт., при даметрЪ горизонтальныхъ разрфзовь въ 30 шт. Внутренняя полость 
ячеекъ выполнена эндотекальной тканью; эта ткань представляется мелкоячеистой на периферш 
и значительно болфе крупноячеистой въ центральной ихъ части. Петли эндотекальной ткани 
въ центральной части ячеекъ вытянуты въ горизонтальномъ направлени и расположены какъ 
бы слоями. Эта особенность и дала поводъ признавать у этого вида существоваше сбли- 
женныхъ потолочковъ. Число вертикальныхъ перегородокъ въ ячейкахъ этого вида весьма 
значительно и при равныхъ дламетрахъ очертавшй горизонтальныхь разрфзовъ болфе, чфмъ 
у ой’ерйю4е тщирех Кеуз. Такъ, напр., при маметрф ячеекъ въ 30 шш. число вер- 
тикальныхъ перегородокъ 140, а между тёмъ у ячеекъ подобнаго же размфра О#’ерйо4ез 
пиру ех Кеуз. ихъ только 96. Кром того эти два, вида отличаются структурой эндотекаль- 
ной ткани и наружной формой. Имфя все это въ виду, я не могу присоединится къ мнфнио 
Конингка, соединившаго эти два вида. Томсонъ подъ назвашемъ Суд ору ит Митс®- 
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3011 Е. Н. опивалъ форму, какъ мн$ф кажется, отличную отъ вида, уетановленнаго Едвард- 
сомъ и Геймомъ. 

Этотъ видъ распространенъ въ нижнемъ каменноугольномъ известняк западнаго и восточ- 
наго склоновъ Урала. 

Мьстонахождешя: Вологодская губершя: р. Шлычь (Эйхвальдъ). Пермская губерния: 
р. Койва, правый берегъ въ 9 в. выше устья (Краснопольекий); р. Березовая , выше Чурка 
и выше Розсыпной ямы (В ро товъ); р. Большой Кынъ, по лвому берегу, въ 1 в. выше Врас- 
наго камня (Краснопольск!й); р. Вишера, камень Зобочь (К ротовъ); р. Чаньва, выше Пе- 
чуръ (Вротовъ); р. Чусовая, правый берегъ, камень Отметышь (Краснопольск1й) и камень 
Дарьинскй, а также около Уткинскаго завода (Штукенбергъ); р. Яйва, Долгое плесо, и 
ниже Чикмана (Кротовъ); р. Усьва, правый берегъ, ниже Брусяной (Враснопольский); р. 
Косьва, правый берегъ, выше построекъ при копяхъ Любимова (Краснопольск!й); окрест- 

ности Каменскаго завода, на р. Шеети и на р. Ваменк® (Гебауеръ). Уфимская губершя: р. 
Юрезань (Чернышевъ). 

Натфо1айа п. сеп. 

Одиночныя ячейки коралловъ, принадлежащихъ къ этому роду, достигаютъ значительныхъ 

размфровъ. Форма ячеекъ неправильно коническая, нфеколько согнутая, съ эллипсоидальнымъ 

очертанемъ горизонтальныхъ разрфзовъ, длинный д1аметръ которыхъ расположенъ перпенди- 

кулярно къ плоскости симметрии. Чашка довольно плоская, съ широкимъ, грубо-морщинистымъ 

и неправильнымь бортомъ и н$феколько выдающейся, но углубленный въ центрф, средней 

частью, неправильно округлаго очертания. СтЪнка ячеекъ толстая, съ рфзко выраженной про- 

дольною бороздчатостью и неправильной аннулящй. Внутренность ячеекъ выполнена сплошь 

эндотекальной тканью, которая имфетъ неодинаковое развите и на перифери является 

боле крупноячеистой. Эта болфе крупноячеистая ткань достигаетъ наибольшей ширины на 

выпуклой сторонЪ ячеекъ, а наименьшей—на противоположной. Вертикальныя перегородки не 

имютъ связи со стЪикой ячеекъ и принадлежать одному роду; изъ нихъ 1 перегородки — главная, 

ей противоположная и двф боковыхъ —мало развиты и расположены въ соотвЪтетвующихъ ще- 

ляхъ. Остальныя вертикальныя перегородки расположены перисто относительно этихъ первич- 

ныхъ перегородокъ; онф развиты только въ центральной части ячеекъ, занятой болЪе мелко- 

ячеистой эндотекальной тканью. Потолочковъ нфтъ. Этотъ родъ долженъ быть поставленъ въ 

группу Сузорйога, рядомъ съ родомъ 9ерйо4ез. 

Нишро!@(а гозз1са, п. зр. 

Табл. УП, фиг. 5 и Табл. ХУШ, фиг. 1. 

Олиночныя ячейки этого вида неправильно конической формы, нфеколько искривленныя, 

съ неправильно эллипеоидальнымъ очерташемъ горизонтгальныхъ разр$зовъ И чашки. Размёры 

15* 
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ячейки, бывшей въ моемъ распоряженш, значительны: длина ея достигала 140—150 пи. , 
при наибольшемъ дламетр® эллипсоидальнаго очерташя чашки въ 80 шт. и менышемъ въ 

60 шш. Стфнка ячейки толстая, обнаруживающая рфзкую продольную бороздчатость и непра- 
вильную аннуляцио, обусловливающую мфетныя вздутия, болфе рфзко выраженныя на выпуклой 
сторонф ея. Чашка ячеекъ имфетъ неправильное, овальное, очерташе. Грубоморщиниетый бортъ 

окружаеть выдающуюся, среднюю, часть чашки, имфющую центральное углублене, въ кото- 
ромъ не рЪзко намфчены вертикальныя перегородки. У экземпляра, бывшаго въ моемъ распоря- 

женш, центральное углублеше средней части, неправильно округлаго очерташя, имфетъ 
маметрь въ 85 шш. Внутренноеть ячеекъ выполнена эндотекальной тканью. На периферш 
ячеекъ эта ткань крупноячеистая, а въ центральной ихъ части она болфе мелкоячеистая. На 
горизонтальныхь разрфзахъь ячеекъ видно, что боле крупноячеиетая ткань неодинаковой 
ширины: на выпуклой ихъ сторонф ширина ея достигаеть 12—15 шм., а на противополож- 
ной — вогнутой ширина ея не превышаеть 5—6 шш. Вертикальныя перегородки одного рода; 
онЪ неимфютъ связи со стЪнкой ячейки и отеутетвуютъ даже въ периферической области ея, 

занятой крупнояченетой эндотекальной тканью. Распроетраняясь только въ средней области 

ячейки, занятой мелкоячеистой тканью, онф достигаютъ ея центральной части. Иеключенше 
составляютъ четыре вертикальныхъ перегородки главная, ей противоположная и дв боковыя— 

менфе развитыя и расположенныя въ соотвфтетвующихъ щеляхъ. По отношению къ этимъ че- 

тыремъ первичнымъ перегородкамъ остальныя располагаются перието и, достигая центральной 
чаети, соединяются, загибаясь концами. На горизонтальных разрфзахъ ячеекъ эти загнутыя 
и соединенныя концами вертикальныя перегородки представляются концентрическими петлями. 
Вертикальныя перегородки окружены въ верхней ячейки, между главной и боковыми щелями, 

стереоплазмой. У экземпляра, бывшаго въ моемъ распоряженш, при наиболшемъ дламетр$ го- 

ризонтальнаго разрфза верхней части ячейки въ 80 шш., чиело вертикальныхъ перегородокъ 
достигало 96. Потолочковъ нфтъ. 

Эта оригинальная форма найдена г. Браснопольскимъ въ нижнемъ каменноугольномъ 
известнякЪ западнаго склона Урала. 

Мьстонахождеше: Пермская губершя: р. Усьва, правый берегъ, выше нижнихъ пороговъ 
(Краснопольский). 

НЕХАСОВАГГА. 

М1евейи1а 4е Копшск 1842. 

Мспейиа 1ешизерба РЫИПрз. 

1836. Сааторота (епиззера РЕИИрз. Сео. оЁ УогК.; р. П, р. 201, +25. П, Ве. 30. 

1842. Мсрейтза цепизера Коп1тсЕ. ПОезсг. 4ез аппи. №053. сах. ае Ве]с.; р. 31, р|. С, Во. 3. 

1844 (1862). ЕазозИез (епиёзера М’Соу. Зупорз1$ ейс.; р. 198. 

1853. Мспеиа цепиизера М. Е4магаз её На1ше. Ро]. №33. 4ез фегг. ра/.; р. 250. 

1850—54. Масйейта цепилзера М. Еажагаз её На1те. Вги. 1033. сога/з; р. 155, р|. 44, Вс. 1. 

1875. Маслейта тедазюта (РЬШ.) Штукенбергъ. Геологическое путешестве въ Печорсый край и 

Тиманскую тундру; стр. 101, табл. 3, фиг. 6 и табл. 4, фиг. 2. 
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Сложные полипняки этого вида имфютъ довольно разнообразную форму, являясь то 

неправильно -эллипеопдальными, то цилиндрическими. Слособъ разросташя полипняковъ, 

бывшихъ въ моемъ распоряжеши, исключаль возможность наблюдать общее днище. Пирами- 

дальныя ячейки, входяция въ составъ этихъ полипняковъ, имбютъ 5, би 7-ми угольное очер- 

тане и соединяются непосредственно стнками, пробуравленными весьма крупными порами, 

разбросанными безъ видимаго порядка. Величина ячеекъ неодинакова и между взрослыми 

ячейками, длагонали которыхъ достигаютъ 10—12 шт. , встр$чаются ячейки меньших разм$- 

ровъ, а рядомъ съ ними такжа и очень мелюя — возникаюция ячейки. Чашки ячеекъ довольно 

глубомя (6—8 шш.), а поверхность дна плоская или нфеколько выпуклая. Края чашекъ 

довольно острыя и ровныя, безъ зазубринъ. На поверхности стБнокъ чашекъ можно было 

наблюдать отъ 30 до 10 мало развитыхъ, едва выдающихся, вертикальныхъ перегородокъ. 

Потолочки тонке, довольно сближенные и часто разщепляюниеся; поверхность ихъ покрыта 

тонкой гранулящей. 
Этотъ видъ встрёчается въ верхнемъ каменноугольномъ известнякь Тимана. 

Мвстонахождеше: Архангельская губершя: р. Индига (Штукенбергъ Чернышевъ, 435). 

Миспе ша шегазюта РЫИИрз. 

Табл. ХГУ, фиг. 6. 

1836. Сааторога тедазота РЕИИрз. ео]. оЁ Уохк. +. Ш; р. 201, ||. 2, Ве. 29. 

1844. (1862). Еазозйез тедазота М’Соу. Зупорз$ оЁ &Ве салЪ. #035. оЁ тге@ала; р. 192. 

1851. Лисйейта тедаота М. Е4матаз её На1те. Ро]. №33. 4ез фегг. ра.; р. 251. 

1852. Маспейта дгапаг М’Соу. Вхв. ра|. !033.; р. 81, р. 86, Вс. 1. 

1850—54. Маспейа тедазота М. Е4магаз её На1мте. ВгИ. 1033. с0га13; р. 156, р|. 44, Во. 8. 

1865. Глоспачосуа ии; тедазюта Па4\1е. РааеощостарЫса. Т. ХТУ; р. 281. 

Полипняки этой формы состоитъ изъ пирамидальныхъ ячеекъ, 5—7 угольнаго очерташя, 

соединяющихся непосредственно стфнками, пробуравленными ясно замфтными порами, разбро- 

санными безъ всякаго порядка. Длагонали ячеекъ болЪе значительныхъ размфро ВЪ ДОоСТИГаютъЪ 

15—18 шт.; они больше дтагоналей ячеекъ ЛЁсйейиа епизеа Ри Ш. Между взрослыми 
ячейками разбросаны обыкновенно и менфе значительныя, молодыя, ячейки и ячейки, только 

что возникающия. Полинняки этого вида обыкновенно окружены морщиниетымъ общимъ дни- 

щемъ, снабженнымь корневидными отростками. Чашки ячеекъ этого вида глубоюя; на 

внутренней поверхности ихъ стЪнокЪ вертикальныя перегородки едва намфчены. Потолочки 

очень изогнуты и Частью разщеплены, они довольно сближены и въ общемъ производятъ 

впечатльше крупноячеистой ткани. Уральсме экземпляры полипияковъ этого вида, бывише 

ВЪ моемЪ распоряженш, нфеколько отличаются въ этомъ отношения, представляя потолочки 

менфе сближенные и менъе разщепленные, но эта особенность недостаточна для видового 

отличия. 
Полипняки этой формы были найдены въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ запад- 

наго еклона Урала. 
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Местонахождене: Пермская губершя: р. Колва, камень Боецъь и камень Ветланъ 
(Еротовъ). 

Миспеииа рагазиеа РЬИрз. 

Табл. ХУШ, фиг. 3. 

1836. Сайаторйота ратазйса РиПИрз. @ео]. оё УотК. Р. П; р. 201, 125. Г, Ве. 6283. 

1844 (1862). Ратозйез ратаз са М’Соу. Зуп. сатЪ. #035. оЁ Гге]ала; р. 192. 

1852. РЕаоозез ратаззИса М. Е4\матаз её На1те. Ро]. 1033. 4ез фегг. ра|.; р. 244. 

1850—54. Разозйез ратазйса М. Е4магаз её На1те. Вги. №533. сога]з; р. 158, 4аЪ. 45, Йо. 2. 

1872. Разозиез ратазйса Коп1псК. Моцу. Весвегсвез е{с.; р. 137, р1. ХУ, В. 4. 

1883. РахозИез ратазиса Тьотзоп. Сога]з оЁ сахЪ. зузё. оЁ БеоШапа. Ргос. оЁ фе РЬИ. бос. о 
Сазсоу; р. 349, фаЪ. ТУ, Ве. 54. 

Небольшие полипняки этого вида имфютъ почти шаровидную форму и состоятъ изъ 

пирамидальныхъ ячеекъ 5—7 угольнаго очертаня, длагонали которыхъ измфняются отъ 2 до 
3 шш. Наиболфе часто дагонали ячеекъ этого вида, соединенныхъ непосредственно стфнками, 

равны 2 шт., но между ячейками такихъ размфровъ встрфчается и болфе мелюя. Полипняки 

уральскихъ экземпляровъ поразительно сходны съ рисункомъ полипняковъ этого вида, даннымъ 

М. Едвардсо мъ и Геймомъ. Отлище между ними состоитъ въ томъ, что полипняки 

М. рагазйса хотя и имфють шаровидную форму, но являются облекающими стебли 

криноидъ и пр., а уральеме экземпляры являются самостоятельными. Чашки ячеекъ этого 

вида довольно глубомя (до 1,5 шт.). На стфикахъ ячеекъ видны довольно значительной 

величины поры, разбросанныя безъ всякаго порядка. Малочисленные потолочки тонюе, 

частью разщепленные; они располагаются въ разныхъ направлешяхъ, подъ разными углами. 

Этотъ видъ ветрфчается въ известняк верхняго отдфла каменноугольной системы Урала. 

Мьстонахождеше: Пермская губершя: окрестности деревни Сабарки и Сапарова гора, 
къ югу отъ Сибирскаго тракта (Штукенбергъ). 

Мис иа, шшита, п. 5р. 

'Габл. ХЛУ, фиг. 7. 

Минатюрные полипняки этого вида имфютъ неправильно шаровидную форму; они с0- 

стоятъ изъ очень мелкихъ пирамидальныхъ ячеекъ. Эти ячейки имфютъ 5—7 угольное очер- 

танме, а дагонали ихъ не превышаютъ 1 шш. Рядомъ съ такими мелкими ячейками 

въ полипнякахъь этого вида встрфчаются еще болфе мелюя — молодыя ячейки. Незна- 

чительной величиной ячеекъ полипняки этого вида отличаются очень рЪзко отъ веЪхъ 

извфетныхъ видовъ этого рода. Чашки ячеекъ относительно довольно глубоюя; на внутренней 

поверхности ихъ стфнокъ я могъ констатировать едва замфтныя и очень мало выдающщяся вер- 

тикальныя перегородки и рЪзко выраженныя поры, разбросанныя безъ веякаго порядка. Пото- 

лочки, очень тоные, можно было также констатировать въ нфкоторыхъ надломанныхъ ячей- 
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кахъ. Окремнфлые полипняки этой формы были извлечены изъ куска известняка растворе- 
нтемъ. 

Полипняка этого вида были найдены въ известнякВ нижняго и верхняго отдфловъ камен- 
ноугольной системы Урала. 

Мъстонахождешя: Нижнй отдфлъ. Пермская губершя: лфвый берегъ р. Чусовой, около 

Швановскаго острова, въ 8-ми верстахъ отъ устья Колвы (Краснопольск!й). Верхнй 
отдфлъ. Пермская губершя: Аликаевъ камень, въ окрестностяхъ В. Саранинскаго завода 
(Штукенбергъ). 

Мепепиа сопешша ГопзЧа]е. 

1845. Мейейта сопстта Попз4аа]е. МигсВ1з01. Сео]. оЁ Вазз1а ефс. У. Г. Ар. А; р. 611, р.. А, Не. 3. 

1858. Мсйейиа сопстпта Е4\маг4з её На1ше. Ро]. №33. 4ез фегг. ра].; р. 258. 

1860. Меслейта сопслтта ЕлсВ жа14. Ге. Возз. У. Т. Апс. рег.; р. 474. 

Эйхвальдъ считалъ сомнительнымъ существоваше этого вида и допускаль возможность 

принадлежности полипняка, послужившаго Лонеделю для установленя его, къ роду [й08- 

оно. Я не имфлъ въ рукахъ полипняковъ этой формы, но, судя по изображешямъ и опи- 
сантю Лонсделя, видъ этотъ нужно считать установленнымъ прочно. Полипняки этого вида 

имфютъ неопредфленную форму и достигаютъ довольно значительныхъ размровъ. Удлиненныя, 

пирамидальныя, ячейки имфютъ д1агонали отъ 2 до 3 шш. Чашки не глубомя. Потолочки 

мало изогнутые; они частно разщепляются и довольно сближенны. 

Полипняки этого вида были найдены экспедишей Мурчисона на Чусовой, около уетья 

р. Войвы. Теперь извфетно, что въ этой мфетности выступаетъ известнякъ нижняго отдфла 

каменноугольной системы Урала. 

Мъетонахождеше: Пермекая губершя: р. Чусовая , около устья р. Койвы (Мурчисонъ). 

ВезаатопЯа Е\маг@з е! Налте 1859. 

Полипняки видовъ, принадлежащихъ къ этому роду, имфютъ разнообразную форму; они 

состоятъ изъ удлиненныхъ, призматическихъ ячеекъ 5 и 6 угольнаго очертания, соединенныхъ 

непосредственно стфнками. СтЪнки пробуравлены неболышими, но хорошо выраженными, 

порами. Вертикальныя перегородки не замфтны. Потолочки довольно рёдые; они расположены 

подъ разными углами. Существоване поръ въ стБнкахъ ячеекъ полипняковъ видовъ этого 

рода, констатированное мною , даетъ право отнести его къ групи Нехасота а. 

Веаптопиа зе"Шатакапа п. зр. 

Табл. ХУГ, фиг. 10; табл. ХУП, фиг. 1. 

Полипняки этого вида имбють неправильную форму и состоять изъ призматическихь 
ячеекъ 5—6 угольнаго очерташя ‚ соединенныхъ непосредственно стёнками ‚ пробуравленными 
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мелкими ‚ хотя и отчетливо замфтными порами. Я могъ констатировать присутствие поръ, бла- 

годаря очень хорошему сохранентю одного полипняка, изъ бывшихъ въ моемъ распоряженш, 
ячейки котораго остались полыми. На внутренней поверхности стЪнокъ этихъ полыхъ ячеекъ, 

при осмотр$ въ лупу, поры были обнаружены безъ всякихъ затруднешй. Ячейки, составляющия 
полипняки этого вида, при ллинф въ 30 шш., имфли незначительныя поперечныя сЪченя; да- 

гонали, наиболе значительныхъ изъ нихъ, непревышали 2 шт., а въ большинств$ случаевъ 
колебались отъ 1 до 1,5 шм. Я не имфлъ случая наблюдать чашки этого вида. Потолочки, 

хорошо развитые, располагаются другъ къ другу подъ разными углами, на разстояняхъ 
отъ 0,25 до 1 шт. 

Эта форма найдена въ известняк верхняго отдфла каменноугольной системы Урала. 
Мъстонахождеше: Уфимская губершя: Стерлитамакъ (Агровъ). 

Веашшоп(а го7@пнапа п. зр. 

Табл. УП, фиг. 7. 

Полипняки этого вида имфютъ неопредфленную форму и состоять изъ призматическихъ 
ячеекъ 5—7 угольнаго очерташя. Длагонали этихъ ячеекъ непревышаютъ 1 шт. Незначитель- 
ными размфрами ячеекъ этотъ видъ и отличается отъ В. зе’Иитайапа. Въ моемъ 

распоряжении находились только ядра полипняковъ этого вида. Потолочки довольно сближены. 
Этотъ видъ былъ найденъ въ известнякф верхняго отдфла каменноугольной системы Ти- 

мана. 
Мветонахождеше: Вологодская губершя: р. Ижма, дер. Роздинъ (Штукенбергъ). 

Сге11167еа \Маасеп её \епхе! 1887. 

бешитеПа сгазза ГопзЧа[е. 

Табл. ХХТУ, фиг. 8. 

1845. Э(епорога стазза Гопзаа]е. МигсВ1зоп. Тье Сео]осу оё Виззла ес. У. Т. Ар. А; р. 143, р. А, 

Во. 12. 

1846. Э1епорота сгазза Кеузег!1пз. Резспога]ал@; р. 188. 

1851. Срае(е(е; стаззи; (.опз4а]е). Еаматаз её На1ше. Ро]. 33. 4ез фег. ра]., р. 273. 

1854. Српаееез стаззиз (Гопз4а]е) Кеузег!11х ш ЭсвгерК?$ Ве!зе пасВ 4еш Мог4еп. ес. ТВ. 2; 

раз. 99, паЪ. Т, Ве. Ти 8. 

1860. 51епорота стазза (Гопз4а]е) Е1св\а14. Геф. Возз. \Уо1. р. 416. 

1861. 5(спорота сошттата; 3сВ10%., сат. (ибетоза бет. (рат&) дети. уаз. Уо1. 1; р. 115, р1. ХХГ, Ве. 20. 

1875. 5(епорота татоза Тоща. (рат). Мепез ЛавтЬась ес. 1875; р. 246, р1. ХХГ Вс. 2. 

1875. Спаеее$ стаззиз (ропзда]е) Штукенбергъ. Геологич. путешестве въ Печорсвй край и Тиман- 

скую тундру; стр. 101. 

1887. СетизеЦа стазза Гопз4а]е. Маасеп. За/{-Вапсе, оз. ейс.; р. 884, р1. СХТУ, 65. 1, 2, 8. 

Полипняки этого коралла имютъ неправильную, цилиндрическую , форму. Таюе цилиндры, 
болфе или менфе изогнутые, часто раздфляются вилкообразно. На концахъ этихъ неправильно 

цилиндрическихъ полипняковь нерфдко замфчаются также почковидныя утолщешя. При 

жизни полипняки занимали вертикальное положене, прикрфпляясь основашемъ къ подводнымъ 
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тБламъ. Наиболфе крупный полипнякъ этого вида, бывний въ моемъ раепоряженш, имфлъ до 
30 шш. въ даметр® и до 90 шт. по направлению длины. Поверхность полинняка при наблю- 
дент проетымъ глазомъ представляется шероховатой , но еели наблюдать ее при помощи болЪе 
или менфе сильной лупы, то на ней обнаруживаются очень мелюя овальныя или неправильно- 
округлыя, иногда даже угловатыя, углублешя —мелыя чашки, болфе или менфе удлиненныхъ 
ячеекъ. Чашки эти, сгруппированныя въ очень неправильные, изгибаюнщеея, ряды, на столько 
малы, что на 5 шт. ихъ приходится 12 — 15. Графомъ Кейзерлингомъ указано 15 чашекъ 
на это же разстояше. Между чашками ячеекъ, имфющихъ, какъ мы увидимъ ниже, утолщенныя 
стЪики, замфены еще болфе мелья углублешя, а иногда и бугорки—это возникаюния, молодыя, 
ячейки въ разныхъ стадяхъ ихъ развимя. Й эти мелюя углублешя и мелюе бугорки уже были 
наблюдаемы Графомъ Кейзерлингомъ. При увеличены въ 20—50 разъ видно, что болЪе 

мелюя чашечки расположены около болЪе крупныхъ чашекъ или въ одинъ рядъ, или въ два ряда, 
или сгруппированы между ними въ болфе или менфе значительном количествЪ, какъ это 
показано на рисунк® Ваагена (2 с). Тангенеаальные разрфзы, проведенныя около поверхности 
полипняка, при увеличеши около 100 разъ, обнаруживаютъ обыкновенно разрфзы тонкихъ 
стрнокъ ячеекъ, 5 или б-ти угольнаго очерташя, непосредственно соприкасающихся другъ 
еъ другомъ. При этомъ также хорошо обнаруживаются утолщешя стфнокъ ячеекъ, имБющихъ 
видъ колець плотной ткани. Очертаня этихъ внутреннихъь утолщен стфнокъ ячеекъ и 
обусловливаетъ неправильно округлое или эллинеоидальное очерташе ихъ чашекъ. Горизонталь- 
ные и вертикальные разрфзы полипняковъ обнаруживаютъ, что они состоять изъ нвеколькихъ 
колонй. Наружныя, скорлуповатыя, колоши состоять изъ сравнительно короткихъ ячеекъ, 
расположенныхь радально; онф послфдовательно облекаютъ внутреннюю, первовачальную, 
колоню, состоящую изъ очень удлиненныхъ ячеекъ, которыя возрастаютъ первоначально 
параллельно оси полипняка, а зат$мъ загибаются и подходятъ къ поверхности полипняка, 
располагаясь къ ней нормально и ралально къ его оси. Графъ Кейзерлингъ первый 
обратиль внимаше на эту особенноеть структуры полипняковь (. сга5$а Гопз4ае; 
онъ указалъь именно, что полипняки этой формы состоять изъ концентрическихъ, нале- 
гающихъ другЪ на друга, слоевъ ячеекъ, которыя въ большинствв случаевъ являются какъ бы 
продолжешемъ другъ друга. Шо замфчанио Графа Вейзерлинга, эти концентричесня колонш 

начинаютъ развиваться только тогда, когда первоначальная, цилиндрическая, колошя дости- 
гнеть даметра б шт. Въ подобныхъ первоначальныхъ, цилиндрическихъ, полипнякахъ приз- 
матическя, удлиненныя, ячейки, 5—6 угольнаго очертаня, соединяются непосредственно 
стБиками; они возрастаютъ первоначально вертикально, а затмъ, постепенно изгибаясь, напра- 
вляются къ периферш полипняка, расходяеь радлально во веф стороны. Внутреншя утолииешя 
стЪнокъ въ ячейкахъ этихъ первоначальныхь коло появляются только въ загнутыхъ ихъ 
чаетяхъ, направленныхъ нормально къ ихъ поверхности. Утолщеня эти представляются труб- 
чатыми съ неправильно округлыми или эллипеоидальными внутренними очерташями; он 
состоять изъ плотной, нЪеколько слоистой, известковой ткани. Ячейки поздийшихъ, 

скорлуповатыхъ, колошй располагаютея радально къ поверхности полипняка и имфютъ въ 

Труды Геол. Ком. Т.Х, № 3. 16 
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длину до 2 шм., а въ болыпинетвь случаевъ длина ихъ непревышаеть 1 шт. Внутрення" 
утолщения стфнокъ присущи и этимъ радальнымь ячейкамъ позднфйшихъ, скорлуповатыхъ, 
колонй. Эти утолщешя развиваются въ нихъ на протяжени 1 шт. Изломы полипняковъ, 
особенно окремнфлыхъ, очень часто обнаруживають послфдовательно поверхности нЪеколькихЪ 
скорлуповатыхъ колошй. Ни потолочковь, ни стфнныхъ канальцевъ (поръ), ни зачаточныхъ 
вертикальныхь перегородокъ я не наблюдалъ. Я думаю, что иЪтъ сомнфня въ тождествЪ 
русекой формы, распространенной, какъ въ пермекой, такъ и въ каменноугольной системахъ, 

съ индШской формой, описанной Ваагеномъ. Болфе детальное изелфдоваше многихъ 

экземпляровь (7. сгазза Гопз4а|е убфдило меня, что кораллы, происходящие изъ отложен 

верхняго яруса средне-русскаго каменноугольнаго известняка, названные мною ()76%рот@ 
стазза, отличаются отъ вида, установленнаго Лонеделемъ, и принадлежать къ другому 
виду этого же рода Фе еЙа. Проф. Романовский указалъь первый на этотъ недосмотръ. 
Я предлагаю теперь назвать этоть коралль ФетёзеЦа ВотапошзАуа. 

Этотъ видъ встрчается въ известнякЪ верхняго отдфла каменноугольной системы Тимана. 
Онъ распространенъ и въ отложешяхъ пермской системы Ев. Росеш. 

Мьстонахожденя: Архангельская губершя: р. Иидига (Штукенбергъ); р. Бфлая (Чер- 
нышевъ, 314); р. Щучья (Чернышевъ, 303); р. Сула (Чернышевъ, 396). 

Се 2еПа соТатпахг18 Зе ое. 

Табл. ХХТУ, фиг. 9. 

1818. СогаШо[ез; со[иттатая ЗсВ1о&Ве1т. Мшега]. Тазеветис; р. 59. 

1844. Сеторота паЦеротасеа Кабогса. Уеграт@ пет 4ег Мтега/. Стезей. 2 5%. Рефегз® иго; р. 28, р1. ТУ. 
50. 5. 

1845. б(епорота зртдета Ппопз4а1е. МигсЬ150п. @е0]ову оЁ Вазма ш Епгоре ап \е Ога] Моппа1тз. 
Ар. А; р. 631. 

1848. 5(епорота МасктаЙи @е1п142. Уегз&е1т.; р. 17, р1. УП, В. 17. 

1850. Ареоез рто4исй @е101%2. Ш.; р. 19, р. УП, Ве. 28, 81. 

1850. А[рео[Цез Висмапа К те. Мопосг. Регт. Ю33.; р. 80, р1. Ш, Ве. 10—12. 

1850. 5(епорога сойитпама К1тв. Ш.; р. 28, р]. Ш, Вв. 7—9. 

1852. 5(епорота зриидета (Гопз4а1е) Кеузег!1п5. ЗеБгепк” Ве15е ес. У. П; р. 92, р1. П, йе. 1—2. 
1860. 5(епорота зратёдета (гопза.) Е1сьма14. Г. В. У. Г; р. 415. 

1860. 5(епорота Масктой (бе1т.) Е1свма1а. 14.; р. 416. 

1860? Мутго1(е; топйсийа Елсьма14. 19.; р. 452, р]1. 95, 85. 6 а—Ъ. 

1861. 5(епорота со[итпат5 (Зе В1о&Ве1т) (е10142. Руаз Гр. 163, р|. 21 (ехе. В. 20). 

1861—1863. Г7теш ата 1етпзсаа пи4\у1е. РааеотшосгарЬлса. У. Х; р. 275, 4аё. 87, Вс. 3 а—4. 

1875. 54епорота (ибетоза ((е1п1+2). Тоща. Зри2егоеп. Мепез ТавгБасв Фаг М1. ес.; р. 247, р|. Х, йо. 4. 

1877. 5(епорота соипттата (Бе 1о&Ве!т) РуБомзКу. Записки Минер. Общ. (Уегвап@ ]апсеп 4ег Мега]. 

СезезсВа ха 5%. РеегзЬиг=) 2 сер.; т. 12, стр. 65, табл. Ш. 

1887. детизеИа сойиттатё5 (Зе Ъ1о1Вейт) \Уаавеп. ЗаМ-Валсе Еоз. ес; р. 882, р1. СУГ, #5. 5—6; 
р1. СХП, Вс. 1—5; р]. СХП, Ве. 1—4; р. СХУ, ве. 1. 

Ваагенъ, кром$ уже ранфе установленныхъ разновидностей этой формы ( (1. исгизатз, 
@. гатоза п @. Тидегоза) , отличаетъь еще въ вфтвисто-древовидной форм два отличя 
@. гатоза зрагящеттаа п @. татоза тиИдеттейда. 
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беге Ца сойиптаг; зат. татоза зратядетта а (Зе Мо ет) Уаасеп. 

Цилиндричесве или вфтвистые, древовидные, полипняки этой формы, бывиие въ моемъ 
распоряженш, непревышаютъ въ дламетрф 2,5 тт. На поверхности полипняковъ обнаруживается 
при изслфдоваши лупой мелкая чашечки ячеекъ неправильно округлаго , иногда эллипсоидальнаго 
или 5—6 угольнаго, очерташя. Эти чашечки расположены безъ всякаго порядка; онф настолько 
сближены, что на 1 шт. ихъ приходится 3. Въ углахъ, между этими чашечками, 
на поверхности полипняковъ, можно наблюдать довольно часто чашечки еще меньших 
размфровъ. Совершенно при такихъ же услоняхъ можно наблюдать и неболыше бугорки. Й т 
и друме ветрфчаются только спорадически и представляютъ молодыя, возникаюция ячейки. 
Вертикальные и горизонтальные разрфзы полипняковъ обнаруживаютъ , что мы имфемъ тутъ дЪло 
только съ первичными колошями, полипняки которыхъ состоять изъ призматическихъ 
ячеекъ, которыя сперва возрастаютъ вертикально и затфмъ уже, направляясь къ поверхности, 
изгибаются, расходясь рамально во всЪ стороны. Отогнутыя части ячеекъ, расположенныя 
нормально къ поверхности полипняка, имЪютъ внутреныя утолщения стфнокъ, состояния изъ 
нЪфеколько слоистой известковой ткани. Эти утолщешя, какъ и у другихъ видовъ этого рода, 
представляются трубчатыми, а въ тангенаальныхъ разрфзахъ полипняковъ кажутся кольцами, 
расположенными внутри ячеекъ, имфющихъ очень тонюя стфнки, 5 — 6 угольнаго очертания. 
Эти же утолщешя стфнокъ обусловливаютъ образоване очень узкихъ бортовъ въ чашкахъ, 
внутреннее очерташе которыхъ, благодаря имъ, предетавляется округлымъ, при 5—6 уголь- 
номъ очертани ихъ стфнокъ. Ни потолочковъ, ни поровыхъ канальцевъь въ стфнкахъ, ни 
зачаточныхь вертикальныхь перегородокъ въ ячейкахъ я ненаблюдаль. Судя по рисунку 
Людвига, нужно думать что Умсшата (етизса Га4\. представляеть только обтертый 

экземпляръ полипняка (ейаеЙа сойиттатаз ваг. татоза зрагящепииа, (Зе Пой.) 
\Уаасеп. 

Эта форма, представленная исключительно (7. сойинтат аз ©. гатоза зротяцетта ма 
\Уарреп, довольно распространена въ известняк верхняго отдфла Урала. Она распространена 
и въ пермской системф Евр. Росеш. 

МУбстонахождешя: Пермекая губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго завода 
(Штукенбергъ); село Златоустовекое (Ключи), Ильинская гора, на правомъ берегу р. Ир- 
гины (Штукенбергъ, Кротовъ); р. Сылва, около деревни Грибушиной (Штукенбергъ); 

Аликаевъ камень; около В. Саранинекаго завода (Штукенбергъ); р. Вишера, Говорливое и 
камень Столбы (Кротовъ); р. Березовая, ниже Ерановъ и у Студеной (Кротовъ); р. Кол- 
чимъ, Синй камень (Кротовъ); дер. Кумышъ (Краснопольск!й); Ераны Парма (Кро- 
товъ): р. Яйва, Врестовей и Тихй камни (Кротовъ); Александровсюй заводъ (Ивановъ); 

р. Колва, выше Таловой (Ивановъ) и камень Боецъ (Кротовъ). 

16% 
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СешииеНа агбизеша Елейма[4. 

Табл. ХХГУ, фиг. 10. 

1860. 5(епорота атфизсийа Елсьма14. Г. В. Ап. р. Уо1. Г; р. 417, р1. ХХХ, Вов. 8 а, Б ес. 

1861—1863. Сетёосаьва стезсепу Га4\1. Ра]лаеотостар са. Уо]. Х; р. 233, 125. 36, Во. 4, а, Ъ, с. 

Полинняки этого вида представляются цилиндрическими, дихотомически развътвленными, 
и ихъ горизонтальные разруёзы имфютъ округлое или эллипсоидальное очерташе. Судя по ри- 
сункамъ Эйхвальда, длина полипняковъ этого вида, имфвшаго при жизни вертикальное поло- 
жеше, не превышали 10 с.ш. Экземиляры, бывипе у меня въ распоряжеши, недостигали такихъ 
размбровъ, а даметръ ихъ непревышаль 4 шт. На поверхности полипняковъ, при помощи 
лупы, видны мелыя чашечки ячеекъ, разбросанныя безъ всякаго порядка. На 1 шт. прихо- 
дится 3—4 такихъ чашечки. На экземилярахъ съ хорошо сохранившейся поверхностью видно, 
при помощи лупы, что эти чашечки окружены очень узкими бортами, образованными внутрен- 
ними утолщешями стфнокъ. Послёдая ограничены едва выдающимися стфиками ячеекъ 
5 и б утольнаго очерташя. Между чашечками нормальной величины расположены мЪетами 
еще болфе мелюя углублешя, представляюния чашечки возникающихь, молодыхъ ячеекъ. 
Горизонтальные и вертикальные разрфзы полипняковь этого вида указываютъ, что они 
состоять изъ призматическихь ячеекъ 5—6 угольнаго очерташя, болфе или менфе удлинен- 
ныхъ, идущихъ первоначально вертикально, а затбмъ расходящихь радально и подхо- 
дящихъ къ поверхности полипняка въ нормальномъ направлени, какъ и у другихъ видовъ 
этого рода. Внутри этихъ ячеекъ, въ загнутыхъь ихъ частяхъ, замфтны хорошо раз- 
витыя внутреншя утолщеня стБнокъ. Ни потолочковъ, ни поръ (канальцевъ, пробуравливаю- 
щихъ стфики) въ ячейкахъ я не наблюдалъ. Полипняки этой формы, изслфдованные мною, пред- 
ставляютъ только первоначальныя, цилиндрическя, колонш, необлеченныя болЪе молодыми, 
скорлуповатыми, колониями. 

Этотъ видъ раепроетраненъ въ известнякь верхняго отдфла каменноугольной системы 
Урала. 

Уъетонахожденя: Пермекая губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго завода 
(Эйхвальдъ, Бротовъ, Штукенбергъ); Александровекая дача (ЛюдвигЪ); р. Волва, Ка- 
мень Боецъ (Кротовъ). 

Сети 2еПа ЪогеаИ$ п. р. 

Табл. ХХХ, фиг. 11. 

Полипняки этого вида представляются цилиндрическими, нЪсколько изогнутыми и часто 
дихотомически раздфленными. Обыкновенно даметръ ихъ разрфзовъ, округлаго очертавя, не 
превышаеть 10 шт. При жизни полипняки имфли вертикальное положенше. Поверхность по- 
линняковъ, при изслёдованши лупой, обнаруживаетъ очень мелыя, овальныя, чашечки ячеекъ, 
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расположенныя въ довольно правильные, вертикальные, ряды. На 1 шт. приходится 3 такихъ 
чашечки, по направленю длины полипняка. 3 ряда этихъ чашечекъ приходится на 1 шт. и въ 
горизонтальномъ направлеши. Между этими нормальными чашечками можно отличить мелюе бу- 
горки и болфе мелюя чашечки возникающихъ ячеекъ. Болфе правильнымъ, рядовымъ, располо- 
жешемъ чашечекъ этотъ видъ довольно рфзко отличается отъ (7. с/4584 Гопз4е. Полип- 

няки этого вида, какъ и у нфкоторыхъ другихъ формъ этого рода, состоять изъ нфеколькихъ 
колонй. Первоначальныя, цилиндричесмя, колони состоять изъ очень удлиненныхт, 
призматическихь ячеекъ, 5—6 угольнаго очерташя, имфющихъ первоначально вертикальное 
положеше и довольно круто загибающихея къ периферш, расходясь ралально въ разныя 
стороны; онф достигають поверхности полипняка въ нормальномъ направлеши. Болфе новыя 
колонит облекаютъ поелфдовательно первоначальную въ видЪ скорлушь и состоять изъ радаль- 
ныхъ ячеекъ Внутреншя утолщения стфнокЪъ замфчаются на отогнутыхъ концахъ удлиненныхь 
ячеекъ первоначальныхь колошй и около устьевь ячеекъ послфдующихь скорлуповатыхъ 
КОЛОНИЙ. 

Этотъ видъ встрЪчается въ извеетнякЪ верхняго отдфла каменноугольной системы Тимана. 
Уьстонахожденя: Архангельская губершя: р. Чндига (Штукенбергъ); р. ББлая (Чер- 

нышевъ, 314); р. Щучья (Чернышевъ, 303). 

Азсорога Тгац{5сйо14 1876. 

Абеорога пофоза ЕтзПег. 

1837. Сетгорота по4оза Е1зсВег. Огус%. Мо5с.; р. 166, р|. 80, Вс. 9—10. 

1860. Муто(Ие5 подози; Е1спма14. Ге. Возз.; р. 451. 

1876. Азсорога тпот[ета (РЫИИрз) Ттаи&зсво[а. Ка г. Мдабзсь.; р. 94, . ХЬ Е1ю. 4—6. 

1888. Азсорота по4оза Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса среднерусскато каменноуголь- 

наго известняка; стр. 39, табл. ТУ, фиг. 26 —29 и 44. 

Кораллъ ЭТоОтТъЪ достаточно подробно описанъ въ моей монографии, указанной ВЫШЕ. 

Этотъ видъ распространенъ въ известнякЪ верхняго отдфла каменноугольной системы 

Урала. 
Мветонахожденя: Пермская губершя: р. Воеьва, выше деревни Еловой (Ивановъ); р. Бе- 

резовая, Ераны и камень Столбы (Ёротовъ); р. Волва, ниже Таловой (Ивановъ, Кротовъ). 

Збепорога, ГопзЧа|е 1844. 

Полипняки коралловъ этого рода имфютъ очень разнообразную форму, являясь инктрусти- 
рующими пластинами или прикрфиляяеь только основашями къ подводнымъ предметамъ. Въ 

послднемъ случа они бываютъ неправильноцилиндрическими или неопредфленной формы. Въ 
этихъ полипнякахъ замфчается неправильная, болфе или менфе концентрическая, скорлупо- 
ватость. Каждый такой слой или скорлупа предетавляеть самостоятельную колонтю. Въ цен- 
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тральной части полипняковъ, въ первоначальныхь колошяхъ, призматичесыя, удлиненныя, 

ячейки расположены первоначально почти вертикально, а затфмъ загибаются болфе или 

менфе круто и направляются къ поверхности, подходя къ ней въ нормально. Послфлующия 

колонш, облекающя первичную скорлупообразными слоями, состоятъ изъ ячеекъ, расположен- 

ныхъ радально и имфющихъ нормальное направленше относительно поверхности полипняка. 

Соединяются ячейки въ полиннякахъ непосредетвенно ст$нками. Чашечки отдфльныхЪ ячеекъ 

очень сближены: онф имфютъ округлое или округло-эллипеоидальное очерташе. Внутри ячеекъ 

замфчаются потолочки, расположенные на различныхъ разстояняхъ; они не бываютъ прямыми, 

а представляются вогнутыми или выпуклыми. Очень характерными для этого рода являются 

утолщеня стфнокъ ячеекъ. Эти утолщешя представляются трубчатыми; онф состоять изъ 

плотной, хотя и слоистой, известковой ткани и имфютъ неодинаковую толщину, такъ что въ 

вертикальныхь разрфзахъ болфе утолщенныя ихъ части имфютъ видъ четокъ. Эти внутрення 

утолщешя стфнокъ развиваются въ первоначальныхь колоняхъ только на загнутыхъ концахъ 

ячеекъ, а въ колошяхъ слфдующихъ, скорлуповатыхъ, почти по всей ихъ длин. Въ 

ячейкахъ нфкоторыхъ видовъ этого рода были наблюдаемы зачаточныя вертикальныя пере- 

городки. Норы были также констатированы въ ячейкахъ нфкоторыхъ видовъ, а у другихъ 

онф еще не открыты. Разросташе полипняковъ формъ этого рода совершается преимущественно 

промежуточным почковашемъ. На поверхности полипняковъ можно наблюдать, при посредств$ 

лупы, округлыя или эллипеоидальныя чашечки ячеекъ, между которыми нерфдко раепо- 

ложены боле мелюя чашечки молодыхъ, возникающихъ, ячеекъ. 

\Мепорога Гализет Кошапом Ку. 

Табл. ХХУ, фиг. 12. 

1891. 5(епорота Гайизет Романовск1й. О родЪ 9{епорота Гопз4а]е и описане новаго вида 5(епо- 

рота 1Тайизет. Записки ИмперАТОРСКАГО Минералогическаго 0б- 
щества. 2 серля. Томъ 28; стр. 169—194, таб. УТ, фиг. 1—4. 

Нъсколько полипняковъ этого коралла было привезено мною въ 1874 году съ береговъ 

р. Индиги, обнажающихь во многихъ мфетахъ извеетнякъ верхняго отдфла каменноугольной 

системы. Тогда кораллъ этотъ небылъ мною изелфдованъ. Одинъ изъ найденныхъ тогда экзем- 

пляровъ былъ переданъ мною, при поередствЪ проф. 1. И. Лагузена, въ Музей Горнаго Ин- 
ститута, а другой я передаль въ Геологичесюй музей ИмпеЕРАТОРСКАГО Казанскаго Универ- 

‘ситета, гдф онъ хранится и теперь. Первый изъ этихъ экземпляровъ послужилъ матераломъ 

для изслфдовашя проф. Г. Д. Романовекаго. НЪФеколько экземпляровъ этого коралла были 

также доставлены и 0. Н. Чернышевымъ. Полипняки этой формы, привезенные мною 
въ 1574 году, имфютъ неправильно-цилиндричеекую форму, еъ очень неровными, бугристыми, 
концами. Высота одного изъ этихъ полипняковъ достигаеть 85 шт. При помощи слабой 

лупы видно, что на поверхности полипняковъ этого вида выступаютъ неправильно округлыя 

или эллипсоидальныя устья ячеекъ — ихъ чашечки, нфеколько углубленныя, очень сближенныя 
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и расположенныя безъ всякаго порядка. Дламетръ этихъ маленькихъ чашечекъ несколько менфе 
0,5 шм., такъ что на 1 шт. ихъ приходится 2—8. При наблюденш болфе сильной лу- 

пой видны въ устьяхъ ячеекъ и очерташя внутреннихъ утолщешй ихъ стфнокъ. Между чашеч- 
ками нормальной величины нерфдко замфчаются чашечки еще меньшихъ размфровъ, принадле- 
жашщуя возникающимъ, молодымъ, ячейкамъ. Округлое или овальное очерташе устьевъ ячеекъ 
на поверхности полипняковъ обусловлено такимъ очерташемъ внутреннихь утолщенй ихъ 
етБнокъ, настояния же стфнки, очень тоныя и непосредственно соединяющияся въ сосфднихъ 
ячейкахъ, имЪютЪ въ горизонтальныхъ разрфзахъ многоугольное—5 и 6 угольное, очертанше, 
какъ это видно на фиг. 5, приложенной къ описаншю 5. Га/иизет г. Романовскаго. Въ 
углахъ между полигональными очерташями разрфзовъ ячеекъ и ихъ внутренними утолщенями 
стфнокъ иногда замфтны полыя пространетва. Вертикальные разрфзы полипняковъ, прове- 
денные черезъ ихъ оси, обнаруживаютъ, что они состоятъ изъ очень тонкихЪ и удлиненныхъ, 
нфсколько изгибающихея, 5 и б-ти угольныхъ, призматическихъ, ячеекъ, соединенныхъ 
непосредственно стфнками. Эти удлиненныя, призматичесыя, ячейки въ центральныхъ частяхъ 
полипняковъ, представляющихъ первоначальную колон, въ началь своего возрасташя имфли 
боле или менфе вертикальное положеше, а потомъ расходилиеь во вс стороны, загибаясь 
дугообразно къ периферш. По отношению къ поверхности полинняковъ, загнутыя части 
ячеекъ расположены нормально, образуя периферическую зону, около 5 шш. шириной. 
Въ колошяхъ поздифйшихъ, скорлуповатыхъ, облекающихъ послфдовательно первоначальныя, 
ячейки располагаются ралально и имфютъ нормальное положеше относительно поверхности 
полипняка. Г. Романовск1й въ экземплярф, описанномъ имъ, отличиль три колонш, 
изъ которыхъ вторая и третья облекали первую поелфдовательно, въ видф скорлупъ, тол- 
щиною до 10 шт. Внутри ячеекъ замфчаются потолочки ‚ расположенные на различныхъ раз- 
стояшяхъ другъ отъ друга; потолочки эти вогнутыя или выпуклыя , но не прямые. Внутрення 
утолщения стБнокъ, состоящия изъ плотной, хотя и нфеколько слоистой, известковой ткани, 
представляются четковидными въ вертикальныхъ разрфзахъ, а въ горизонтальныхъ разр5захъ 
имфя видъ колець, то большаго, то меньшаго даметра. Внутреншя утолщеня стфнокъ 
образуютъ полыя трубочки, стфнки которыхъ неодинаковой толшины имфютъ пережимы. 
Стфнки ячеекъ представляются утолщенными въ первоначальныхъ колошяхъ только въ 
отогнутыхь ихъ частяхъ, радлально расходящихся къ поверхности, а въ послЬдующихъ, 
скорлуповатыхъ, коломяхъ стЪнки ячеекъ утолшены по всей ихъ длинф. Поръ въ стфикахъ 
ячеекъ и какихъ либо слфдовъ зачаточныхъ вертикальныхъ перегородокъ не замфтно. 

Эта форма встр$чается сравнительно р$дко въ известнякЪ верхняго отдфла каменноуголь- 

ной системы Тимана. 

Мьстонахождешя: Архангельская губершя: р. Индига (Штукенбергъ); р. Сула (Чер- 
нышевъ, 295); р. Бблая (Чернышевъ, 313). 
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Сраефефез Ктзеег у. \Уа1Веш 1837. 

(Паее(е$ гафаи$ Елзерег. 

Характеристика и синонимика этого вида приведены въ моей монографи: „Кораллы и мшанки верхняго 

яруса средне-русскаго каменноугольнаго известняка (Труды Геологическато 

Комитета. Томъ У, № 4, С.-Петербургъ 1888). 

Форма полипняковъ этого вида очень разнообразна; они нерфдко достигаютъ значитель- 
ныхъ размфровъ. Иногда полинняки этого вида являются наросшими на полипнякахъ 5/79190- 
рога рага аа Е1зсВ. или на полиннякь бугидорога сопреа Кеуз. Только въ отложе- 
шяхъ верхняго отдфла каменноугольной системы полипняки этого вида достигаютъ такихъ 
размбровъ, что принимаютъ характерь небольшихъь рифовъ. Въ такихъ отношешяхъ я 
встр5тиль полиннякъ этого вида на р. Сергф, около Михайловскаго завода, гдЪ верхшй камен- 
ноугольный известнякъ выетупаетъ, въ видфнебольшаго камня «Масленника» , изъ подъ артин- 
скаго песчаника. 

Этотъ видъ распространенъ, какъ въ нижнемъ, такъ и въ верхнемъ отдфлахъ каменно- 
угольной системы Урала, а также и въ верхнемь каменноугольномъ известнякЪ Тимана. 
Полипняки СЙае ея тиатя ЕалзеВег на УралБ распространены преимущественно въ 
нижнемьъ каменноугольномь известняк. 

Мьстонахождешя: Нижний отдфлъ. Восточный склонъ Урала. Пермская губершя: р. Иееть, 
окрестности Каменекаго завода (Штукенбергъ, Гебауеръ); Сухой логъ (Карпинск!й). 
Западный склонъ Урала. Пермекая губершя: р. Вумышь (Коллекшя Горнаго Инетитута); 
р. Мишариха (Коллекшя Казанскаго Университета); лбвый берегъ р. Песчанки, около деревни 
Песчанки (Краснопольск!й); р. Малая Ломовка (Ёраснопольск!й); лбвый берегъ Б. Кына, 
въ 1 вер. выше Враснаго камня (Краснопольск!й); Луньевекая вфтвь Уральской желфзной 
дороги, выемка между копью Любимова и мостомьъ черезъ Восьву (Краснопольек!й); 

выемка около моста черезъ р. Уеьву (Ераснопольск!й); р. Вишера, устье Акчима, ниже 

р. Акчима, Вань камень, Акчимекая пещера, у дер. Акчимъ, Ганькино плесо, Гостиновеюмй 
камень, Ябруеъ камень, Зобачь камень и Колчимъ (Кротовъ); р. Березовая, Выдринъ 
камень и выше Разсыпной Ямы (Кротовъ); р. Яйва, Оськинъ камень и Горевое (Кротовъ); 
р. Косьва, выше Таловой и Ямжицкая слуда, Ладейная гора, ниже деревни Губахи (Кротовъ, 
Ивановъ); р. Язьва, около деревни Коноваловой (В ротовъ); р. Усьва, ниже Брусяной 

(Краснопольский); р. Чаньва, у креста и въ 9-хъ верстахъ выше Скопнарны (Вротовъ); 

р. Чусовая, противъ Шайтанекаго завода (Штукенбергъ); Кызеловская дача, на лфвомъ 
берегу м. Полуденнаго Кизела (ВраснопольскШ). Уфимская губершя: Симеюй заводъ 
(Чернышевъ). Верхний отдфлъ. Западный склонъ Урала. Пермская губершя: Михайловская 
дача, на р. СергБ, въ камнЪ Масленникь (Штукенбергъ). Восточный склонъ Урала. 
Пермская губершя: р. Синара, дер. Возакова (Карпинск!й). Тиманъ. Архангельская губершя: 

р. Воль (Чернышевъ, 592 и 558); р. Индига, около воротъ (Штукенбергъ и Чернышевъ 
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127); р. ББлая (Чернышевъ, 314); р. Сула (294, 289 и 296, Чернышевъ); р. Черь 
Ижемская (153, Чернышевъ); р. Печор. Пижма (649, Чернышевъ); р. Ухта (296 и 242, 
Чернышевъ); р. Ижма (Чернышевъ, 419). 

Спае(е(е$ огеша|$ п. $}. 

'Габл. УП, фиг. 6. 

Полинняки этого вида имфютъ неопредфленную форму и достигают довольно значитель- 

ныхЪ размфровъ. Эти полипняки состоять изъ призматическихь ячеекъ неодинаковой вели- 

чины, имбющихъ 5—7 угольныя очертания горизонтальвыхь разрфзовъ и соединенныхъ непо- 

средственно совершенно слитыми стфиками. СтБики ячеекъ имфютъ въ горизонтальномъ раз] 5зЪ 

шероховатую поверхность. Длина ячеекъ значительная, а дагонали ихъ понеречныхъ разрзовъ 

боле значительны, чфмь у СЛасе ея таня Е1зей., такъ что на 5 шт. приходится 

только 8—9 ячеекъ. Потолочки расположены сравнительно рЪфдко, такъ что на 1 шт. ихъ 

прихояится 2; они иногда разщепляются и не всегда параллельны. Въ сосфднихъ ячейкахъ 

потолочки расположены на неодпнаковой высотф. Въ окремнфлыхъ экземплярахъ потолочковъ 

обыкновенно не видно. Разросташе полипняковъ идетъ, какъ и у другихъ видовъ этого рода. 

Этотъ вилъ распространенъ въ известнякЪ нижняго отдфла каменноугольной системы за- 

паднаго склона Урала. 

Мьстонахождешя: Пермская туберня: р. Чусовая, лбвый берегъ, Вамень Дарьиненй 

(Штукенбергъ); противъ устья р. Койвы (Краснопольский); р. Вильва, лвый берегъ, въ 
1,5 версть выше желЪзнодорожнаго моста (Краснопольек!й). Довольно большой полиннякъ 

этого вида найденъ въ видф валуна на берегу р. Печоры (Штукенбергъ). 

Е 

ЕНУОВОМЕМС АЕ. 

Утотаюрогоаеа. 

АтрЫрога Зейшх 1882. 

Полипняки коралловъ, относящихся къ этому роду, состоятъ изъ цилиндрическихъ, ди- 

хотомически раздфленныхъ, стержней. Въ центрЪ этихъ вътвистыхъ стержней, по ихъ длинЪ, 

проходитъ въ видз оси трубчатая, цилиндрическая, полость, въ которой замфтны воронкообраз- 

ные потолочки. Строевше известковаго скелета, окружающаго эту цилиндрическую полость, 

весьма напоминаетъ строеше твердыхъ образований стропатопоръ. На сколько можно судить по 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 17 
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пренаратамъ, приготовленнымь мною, осевая полость окружена еще самостоятельной, 
плотной, стфнкой. Поверхность стержневидныхъ полипняковъ покрыта общимъ покровомъ— 

плотнымъ и тонкимъ, на поверхности котораго видны мелюя отверетя, устья ячеекъ, 
разбросанныя безъ веякаго порядка. 

Ашр рога $061а$ КошапомзКу. 

Табл. ХХМУ, фиг. 13. 

1890. Атр/мрога 50с4а5 ВКотапомзКу. Матер!алы для Геоломи 'Туркестанскаго Края. В. 3; стр. 79, 

табл. 93, фиг. За, ВБ, с, 4, 

Полинняки этого вида имфютъ форму цилиндрическихь стержней, съ округлымъ или 
эллипеоилальнымъ очерташемъ разрфзовъ; они иногда развътвляются вилкообразно и достигаютъ 
длины 30—40 шт., при даметрь горизонтальныхъ разрЪзовъ вь 3—5 шт. Подобнаго рода 
стержни нфеколько изогнутые, а иногда раздвоенные, попадаются въ значительномъ количеств® 
ВЪ ОДНОМЬ И ТОМЪ же кускб известняка, представляя, можеть быть, обломки полипняка, зна- 
чительныхъ размфровъ. Наружную поверхность этихъ цилиндричеекихъ стержней я наблюдал 
на экземплярахъ, выбитыхъ изъ породы; они покрыты тонкой, но плотной и довольно гладкой, 
известковой пленкой, на поверхности которой видны мелюя отверетя — устья ячеекъ, раз- 
бросанныя безъ всякаго порядка. Внутри этихъ цилиндрическихь стержней проходитъ полый 
каналъ, даметромъ въ 1 шт., окруженный, повилимому, плотной стЪнкой. Въ этомъ каналЪ 
расположены воронкообразные потолочки. Твердыя образовашя этихъ стержней представляются 
въ вертикальныхъ разрфзахъ рёшетчатыми, а въ горизонтальныхъ губчатыми. На горизонталь- 
ныхъ разрфзахъ стержней видно, что пустоты вреди известковой ткани, окружающей полый 
каналь стержней, болбе значительны около ихъ периферш. На вертикальныхь разрЪзахъ 
стержней видно, что горизонтальныя пластинки, входяния въ составъ известковой ихъ ткани, 
дугообразно изогнуты, а вертикальныя пластинки ея расноложены къ нимъ нормально. На 
етертыхъ экземплярахь стержней эти изогнутыя горизонтальныя пластинки иногда н$- 
сколько выступаютъ. Тиманске экземпляры на столько сходны съ описашемъ и рисунками 
туркестанскихъ экземпляровъ, что я нашелъ возможнымъ признать ихъ, принадлежащими къ 
одному виду. 

Эта форма ветр$чается въ извеетнякЪ верхняго отдфла каменноугольной системы Тимана. 
Мьестонахождешя: Вологодская губершя: р. Ропча (Чернышевъ, 130). 

Мелета п. сет. 

Полипняки коралловъ, принадлежащихъ этому роду, имфютъ форму сравнительно тонкихъ 

пластинъ, болфе или менфе изогнутыхъ, а иногда желобовидныхъ. Верхняя поверхность этихъ 
пластинъ имфетъ сосцевидные выступы, а нижняя представляеть болфе или менфе ровную, но 
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бороздчатую, поверхность. На верхней поверхности пластинъ разбросано множество поръ, едва 
замфтныхь невооруженнымъ глазомъ и придающихъ имъ шероховатый видъ. Этихъ поръ не 

лишены и сосцевидныя возвышеня. На нижней, бороздчатой, поверхности разбросаны безъ 

всякаго порядка округлыя отверстия, даметры которыхъ равны 1 шш. Эти округлыя отверстия 

могутъ служить одной изъ наиболЪе рфзкихъ особенностей полипняковъ, принадлежащихъ 

коралламъ этого рода. Твердый известковый скелетъ, имфюпий видъ губчатой массы, состоитъ 

изъ очень плотныхъ элементовъ. Эта губчатая ткань разграничиваетъ болфе или мене обосо- 
бленныя полости, имфющия иногда видъ изотнутыхъ канальцевъ. 

Мехеша В07еш п. $}. 

Табл. ХХТУ, фиг. 14. 

Полипняки этой формы соетоятъ изъ прямыхъ или разнообразно изогнутыхъ пластинъ, 
имфющихЪ иногда форму желобовъ. Пластины эти иногда разщепляются и располагаются въ 
нфсколько этажей другъ надъ другомъ. Предфльные размфры этихъ пластинъ остаются неопре- 
дфленными. Наиболфе значительной величины желобовидная пластина, бывшая въ моемъ рас- 
поряжени, имфла въ длину 80 шт., а въ ширину 60 шш. Ве$ остальныя пластины, болфе или 
менфе изогнутыя, были меньшихъ размфровъ. Верхняя поверхность пластинъ, обращенная къ 
ихъ вогнутой сторонф, какъ и у многихъ другихъ формъ строматопороидъ. очень шероховата 
и покрыта довольно сильно выдающимися сосцевидными возвышешями. Эти возвышения, то 
прямыя, то нфеколько наклоненныя, какъ бы оттянутыя, выступаютъ надъ поверхностью болфе 
или менфе значительно; разстоямя между ними не одинаковы. Очень часто эти сосцевидныя 
возвышешя, при разрушеши пластинъ атмосферными дфятелями, оставляютъ отпечатокъ въ 
окружающей породЪ въ видф конусовидныхъ, довольно значительныхъ, углубленш. Иногда въ 
этихъ углублешяхь можно еще отличить сохранивииеся остатки соецевидныхъ возвышенй. 
Верхняя поверхность пластинъ предетавляется невооруженному глазу, какъ уже сказано, 
шероховатой, но при изслфдовани сильной лупой обнаруживается, что она покрыта плотной 
известковой пленкой, пробуравленной множеетвомъ поръ, разбросанныхъ безъ всякаго порядка. 
На сосцевидныхъ возвышеняхъ поры эти нфсколько болфе крупныя. Нижняя поверхность 
пластинъ, судя по отпечаткамъ ея, бороздчата; она пробуравлена округлаго очертаня 
отверетями, съ дламетрами въ 1 шт., разбросанными безъ веякаго порядка. Толщина 

пластинъ достигаеть 3 шт. тамъ гдф иЪтъ сосцевидныхь возвышенй, высота которыхъ 
достигаеть 5 шт. Наружныя поры верхней поверхности пластинъ открываются въ полости, 
неправильнаго очертаня, разграниченныя внутреннимъ губчатымъ скелетомъ, еостоящимъ 
изъ очень плотной, известковой, ткани. 

Эта форма найдена въ верхнемъ каменноугольномъ известнякь Тимана мною еще въ 
1874 году, но осталась тогда неописанной по недостатку матерала. 9. Н. Чернышевъ зна- 
чительно пополнилъ этотъ матермалъ новыми экземплярами. 

17* 
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Мьстонахожденя: Архангельская губершя р. Индига (Штукенбергъ, Чернышевъ, 
128); р. Сула (Чернышевъ, 293). 

Въ каменноугольныхъ отложешяхъ Урала и Тимана въ настоящее время извфетно изъ 
класса т 204 136 видовъ, а изъ класса Нуйготедизае 2 вида. Классь Ай ю204 пред- 
ставленъ 22 видами, принадлежащими отряду А/суоната, и 114 видами, принадлежащими 
отряду а 14. Изъ формъ, принадлежащихъ послфлнему отряду, 99 относятся къ групп 
ТегасогаЦа и 15 къ груп НехасогаЙч. Два. вида класса Ну4готеЧизае относятся къ 
групиз оготаоротощеа. 

Въ приведенномъ списк® указано распространеше описанныхъ выше видовъ въ каменно- 
угольныхь отложеняхъ Урала и Тимана. Въ особой графЪ указано также ихъ распространене 
ивь 3. ИвропЪ. 

Уралъ Тима Велико- 

ритан1я | 
Бельшя. 

ое Вь я | 
—. 
й 

АМТНО ГОА | | 

Г. Асуопата. 

О ОЕ (оо: ЛО 195056 5 особ восбсоово о РЕ ТЕЕ == ив 

2) С1одосвопиз БасШал8 М?Соу (ее. | ее 

3) АШорога тасгозюша Е 15еВ. (еее в м | - 

4) Аморога герепз К. & М. (еее | м | аек = — = 

5) эушигорота, @15баюз ВО = — ее 

6) Зугшеорога 

7) Зугшеорога 

8) Зугтеорога 

9) Зугтеорога 

10) Зугиеорога 

11) бугидорога 

13) бунтдорога 

14) Зугтеорога 

15) Зугшеорога 

16) бумтдорога 

17) бунтдорога 

12) бумтдорога 

софема Кеуз. 

отасШз Кеуз.. 

рагаПе]а Е1зс\. . 

га оза СоаЁ. 

о1сапеа Твот$. . 

Но майн п. 3). 

иганса п. зр. 

геренх п. зр. . 

гейсШада Со]аЕ. . 

сарШама Гла@\ . 

Туспегпузе Нем! п. зр., 

регштапа п. зр. 

18) Калаша ийниапа п. зр. 

19) Калама @есапиз$ита п. зр. . 

20) Калаша @гипема!И п. зр. 

21) БубомзвеПа 1аада, Кеуз. 

22) РуроиямеИа Маавеш п. зр. 

ПЕН 

+ + 
+++ 

ЕЕ 
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ГГ. бовийнааа. 

А. ТегасогаНа. 

пехр аа. 

1) СумВахоша согпа Мсв. 

2) Суафахотла КтобомЕ п. зр. 

3) СуаохопеПа стае п. зр. . 

4) Регпиа 1\апоме п. зр.. 

5) Юбама сатБопаеа, п. $р. 

Ехр(еа. 

=. П]1арьгахтаборвога, 

6) Ашрехиз согаЙо1ез Зо\. 

7) Атехиз файизен! п. $}. 

8) Ашрехиз Истиаз Кеуз. 

9) Атыехиз Козмае п. зр. 

10) Ашрехиз 5 йегтапиз п. $). . 

11) Атрехиз Кипбагет$!5 п. зр.. 

12) Харвгеп ппргезза Гл\1е. 

13) Сартетия КагриазКУ! п. зр-. 

14) Харлтетиз Моем п. зр. 

15) ХарЬтеп аз уегпиец!ат1з Кеуз. 

16) ХарЬгериз$ ОтаПаз Е. Н. 

17) Паригепия Немегзен! п. зр. 

18) ХГарВгепыз ипцегте@а Коп. 

19) Харвгепиз сЁ. раба МасЪе. 

20) Харьгепиз зр. шаеё. 

21) ХГарвгепиз зр. ш4её . 

22) ГарВгепз зр. шаеё . 

23) Тарйгешоез РапаегЕ п. 3}. 

24) Тарйген(о14е$ Гама п. зр. 

25) Тарйгепо!е$ шу!еп$!5 п зр. 

26) УегпеиШа Ограпоми зе! п. зр. . 

В. РЛеопорВога, 

27) Сапииа, суппамса Е. Н. 

28) Сапила, о1салцеа, Е. Н.. 

29) Салила @ефацем п. зр. 

| 
Уралъ | Тиманъ | Велико- |. 

| . | Бельмя. 
м —британйя. 
н. о. | в... в. 0. | 

| | | 

= —- — —. + 

—- — — — — 

2 == Ре = а: 

а в — РЕ: — 

Е _ р Е ый ых 

| | 

— -=- -= 

ч =. И, в — — 

—= г ии — = 

в + — ыы — 

ей = -2а ев в 

а = — = 
в Е т ее ые 

ра —_ а а ИИ 

—н = = Е += 

ЕЕ ых <= В == 

ат Вы еы в в. 

— — — | = -= 

== — —- | = — 

ее ре са = ее 

Е Е-- Е . р 

=? в 

а ро | — 

НИ а т ТЕ — 
| 

мы ре {Е | гв А 

ер- Е а —ч ть 

— -н -—- -= = 

— — — — в 

а ЧА == - РЕ: = 
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Ураль | Тиманъ | Велико- й 
ы . | Бельмя. 

жи ——_ британи. 
н. 0. | в..0. | в. 0. 

30) Сапииа УегпешИ! п. эр. уе м +. == = = 

31) Самта КоКзепагоми п. зр. + = — — — 

32) Сапима Гопзаа]е1 Кеузег1. — = ие = = 

33) Салла зоеаНБ п. вр. ое ее ее — — — 

34) Саллтла ш@5ераа п. зр. Е — = = = 

35) \Сапиаламента Кеузех. о. о а =— 

36) Сита МеёНЕКУЕ п. зр. 4 еее | | | 

37) Оалитла КиртеейИ п. 30. еее ай — — 

38) Сита АвИроми п. зр. аы — | — = = 

39) Сашиша со]оззеа Гаде. „еее не = — | — | 

40) Саттла измае п. зр. г = = в = 

41) Воторйуйит Ваеть п. зр. 4 оееееен  = 5 

42) СуморвуПаш гестт РБ. (еее 55 о — Ее | 

43) СуэорвуПом Вепорз Кеуз. о ыы = - — тре. 

44) СуаторлуПит Рейма!ат п. зр. ое а = Е 

45) СапрорлуПит. Уейгейки п. зреет Е = — 

46) СатрорвуПит омещай$ п. зреет — 

47) СатроруПит МКИИи п. зр.ееее | м = = — = 

48) Типаша Эевомай п. эр. еее | м == — — — 

49) ОрвурвуПим сопошпашт Г00$4. и... | = | - ы 

50) ПарьурвуПашт са]атИогте Топ089. (ии. = 

51) ГАбозигойоп ]апсеат Е]ет. (ее И — | 5 = 

52) БИМозковов ате ем. ое п 4 Ра 

58) Гипозговоп саезрИозит Маг. (ее. . м = = — — 

54) ГАТозгойоп итезшаге РЫИрз. ео п — = 

55) ГЛМозтомоп Рог ос}1 Е. Н. | = Е. | ваы и 

56) ГлЛозгоноп М’Соуапит Е. Н.. и... .. = и К — ем | 

57) Гипозтойоп База Июгте РЬШ. . иж | = | — | = 

58) Гиозтоноп ВотапомзКуй п. зреет — | — = 

59) Тлозтонот Мапхетлеши п. эр. еее. | м | — — 

60) Тлтозгоноп Богеае п. зрение — М И = 

61) Реажмя РогНоса В.Е ое = + — 

62) Реми: као п а - — — 

63) Реал; Яталет$ п. р. е ее ней  м 5 а А ре 

64) Реахл иеШет$5 п. зр. . И И У — — =: и 

65) Реал Кита БуаскепЪег. „еее. м | о -ы 

66) Соатпага зо14а Гаде. еее. м ео В — 

67) Соитисила ТАЩей п. зр. {еее | м > -Е- — — 

68) Сошпиича Теща! п. зр. еее ей м ее — — — 

69) Гопз4аЛе!а Ног!оги$ ЕМетш. у... = = = | и — 

1 
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НЕКИЕ ЕЕЕЕЛия СТНЕТЕЕСТ исииЕотЕЕЕитедетиЕинеииЕЕЕо 

| | 
Уралъ | Тиманъ | Велико- , 

| р . | Бельмя. 
< бита 
н. 0. | в. 0. | в. 0. | 

| | | 
70) Гопз4аЛе1а аппафа Г,опз. - = о ко 

71) Гопзащеч 15епизбо\мапа п. з.д еее == — —- — те: 

72) СИзорвуПим сошзербат Кеузет1. а а ееая, В = 

73) СПзюорвуИию заиатозит Гаа\м. ее... вы — — м И 

74) СИяорвуИат вгасШз адм. (ие о == = = = 

75) СИзорвуПаю стебит Га. еее | 

76) ОпяюрйуПит. Негшатий п. 80. еее | О | 
77) СпяормуПит Кгазпорой$ Куй п. зр.еееен — — — = 

78) ПфипорлуЦит. Миг он п. зр. е | ою — — о 

79) ПфипорлуЦит Райа$$ п. р. ее еее н =. — — == = 

80) Губипорву Пит уегимешаге п. зр. еее — — — — 

81) СагеторпуЦит тёвае п. р. еее м | —= — 

82) СаготортуИит Бам п. Зр.ее еее нн а Е а И 

83) АсторлуПит @еог1 п. зу еееен — сы = | = 

84) СучорлуЦит ЕКЕ п. р. еее — == — | = 

85) КеузегИпхорвуНит обёужмит Кеуз. ее: =. — —- = = 

86) КеузегИихорпуНиш Герес ии п. зр. о | о м а ы: ти 

87) (гама стасШз Гаме. еее йо — | — = — 

88) (гайша шир ех Тлад\е. еееееео — — ей в 

89) Огашиа аллейпа Гл. . . а А —- 5 | 

90) Ри Ирзазегеа 1ЛатеПоза п. зря Ш = Е = | 

91) Р/ирзаягеа млзепемана п. з.д еее = = м не — | 

92) РЫЙИрзазегеа, гад1а Е. Н. еее. о м а ыы 5 т 

93) Рийрзая"еа ие ет п. Зри ее ее № — а ры ет 

7 СузворНога. 

94) Утерводез та@р]ех Кеузех. и... — — о | 

95) Бёгерто@ез ига!ету$ п. Зри м о 

96) бё’ертоаез вхалеив п. зр. о зе = — —ы р 

97) Бв’'ертлюйез вогиви$ п. Зри = —- Я 

98) Эгерводез Миге зом Е. Ни. ету — < | 5 

99) Наша гоззтеа п. зр. ен | =— — — о 

В. НехасогаИа. | | 

100) Мтевейма {еизерва РыШ. еее м | я 

101) Мевейма тебазюота РЫШ. еее | м | = == - | 

102) Маевейа рагазшса РЫШ. „еее | м —= о а 
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| Уралъ Тимань [Вазы а 

| | __ британы, 
| н. 0. | в. 0. | в. 0. | 

103) сле ил лиита п. р О — — 

104) Маевейта сопсшпа Гопза Е Ат Е ? -- — = ее — 

105) Вечитопиа вегШатаюката п. р. ееей м -- = | = 

106) Веаитопиа толаимата п. р. еее м — -Е — 7 

107) деши2еПа сгазза Гопзаае .. ее. -- — | 

108) бешёхеПа со]итпал1$ у. гашоза 5651. | о — |= 

109) СетпихеПа агБазеща Еле. (ие Е 8. — | ие 

110) беливеПа Богеа $ п. зря — = | 

А сорта поЧ оао ет. о о — +. о | щьеВ 2 

| 112) Эёепорога Гавизею Вотапомз Ку еее. -- — В |= 

113) Съаееез га1атз РЗ. ое — — ь | — = 

114) Ойаеее; омещай$ п. зр. еее = — — — 

НУОШВОМЕЛРОВАЕ, 

З4гота{орого!деа. | | 

1) АшрЫрога зос1а1$ Вотапом Ку | м —. Ей |: 

2) Мелеша ВоденЕ п. зр. уееееене | — ЧЕ — и: 

Изъ 136 видовь Ан{/0204, приведенныхъ въ этомъ списк® и принадлежащихь къ 40 
родамъ, 74 вида новыхъ, а изъ 2-хъ видовь НуйготеЧизас новымъ оказалея 1 видъ. 

Между А(суопата оказалось 9 новыхъ видовъ, а между Йо“нИнича 65 новыхъ видовъ 
(ГеЁтасогаЙа 60 и НехасогаЙа 5). Новые виды въ спискЪ набраны жирнымъ шрифтомъ. 

Новыхъ родовъ установлено 11. Эти роды раепредфляются такъ: 

Г Регтиа. 

Оппич. 

Паритет ощея. 

Й Уегиеш йа. 

| Гиталаа. 

‹ боаи ата. | Кеузегитдо ру Цит. 

| 

В а о ЩИ. 

} 
) Ап0504. 

Гегасога Ца. 

Отайтч. 
< Нитфо@йа. 

Нудготедизае ое №0. 
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Между описанными формами оказалось 81 вида распространенных и въ каменноуголь- 
ныхъ отложеняхъ Зап. Европы. Эти виды распредфляютея такъ: 

А о о к о вы Е. 

и Переса а еее 8 
ап. ‘ > Е 

\ Нежасота Иа о В 

Въ каменноугольной фаунф Урала и Тимана Анё/озоа и Ну4готеЧизае распредфляются 
такъ: 

74 | м ‹ Общее число | 06 Ре Общее — Ураль — Тимань видов между обе число. 
число | отл, ВИДОВЪ МЖД} 

и ВИ и 5-| Ураломъ и | 
ВИДОВЪ. О ой ра, Гиманомъ. 

| || 1 

| | 

ААооеноеЬ о а др ь 2 о оо 22 | 12 | 13 т 4 6 
| | 

{ ТегасотаПа 99 | 65 | 955 20 | з) 6 
ХоошТаша.. | 

\ Гехасота а ее 5) 4 $ 5 2 | ] 
| | | 

Вубтотпе аа 2 — — р. = 

Эта таблица показываеть, что по степени преобладатя въ каменноугольной фаун® Урала 
и Тимана цервое мфето занимаеть групиа ГейгасогаНа, а затъмъ елбдуетъ групиа Асуона- 
74. НехасотаЙа же п НуйготеЧизас непграютъ такой выдающейся роли. Сравнивая 
полиповъ и гидромедузъ нижнаго и верхняго отдфловъ каменноугольной системы Урала, прихо- 
дится сдфлать заключене, что въ обопхъ этихъ отдфлахъ они обособлены и довольно рЪзко 
отличаются. Сравнеше же каменноугольныхь полиповь и гидромелузь Тамана съ этими 
группами верхняго отлфла каменноугольной системы Урала обнаруживаеть сравнительно 
большое сходство. 

ЕЕ СС А. 

РепезбеПа Гопза|е 1539. 

Ренез(еНа уелем $ Казепет. 

1888. КепееНа ъепет5 Е1зспег. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки среднерусскато камен. изв.; стр. 81. 

фиг. 39, 40, 41. 

Описаше этого вида уже дано мною въ монографии: «Коралловь и мшанокъ средне- 

русекаго каменноугольнаго известняка». СЪтки мшанокъ этого вида имфютъ форму бокаль- 

чатую, блюдцевидную ИЛИ въерообразную. Въ бокальчатыхь и олюлцевидныхь сЪткахЪ 

ячееистая сторона прутьевъ обращена внутрь. Пру ГЬЯ, КавкъЪ И было замЪчено, представляют: 

Труды Геол. Ком. Т.Х, № 83. 18 



138 А. А. ШтукеЕНБЕРГЪ. 

болЪе или менфе сближенными. Теперь я могу прибавить, что болфе сближенными они являются 
на окраинахъ сфтокъ, такъ что на 10 шт. ихъ приходится тутъ 24. 

Этотъ видъ встрфчается довольно часто въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала 
и Тимана. 

Мьстонахожденя: Тиманъ. Архантельекая губерния: р. БЪлая (Кейзерлингъ, Шренкъ, 
Чернышевъ, 313 и 314); р. Индига (Штукенбергъ, Чернышевъ, 421 и 435); р. Сула 

(Чернышевъ, 371 А). Уралъ. Уфимская губершя: окреетности Стерлитамака, горы Тра-Тау 
и Юракъ-Тау (Агровъ). Пермская губерня: р. Вишера, камень Ветланъ (Кротовъ); Шлих- 
ская и Уткинская дачи (Мбллеръ); р. Косьва, выше Елова (Ивановъ); Выновская дача, де- 

ревня Елохова (Краснопольск!й); въ б веретахъ отъ дер. Шабурной (Кротовъ); р. Бе- 
резовая, Ваменная яма (Кротовъ); р. Волва, дер. Боець (Ивановъ, Вротовъ); Ильинская 
гора, на правомъ берегу р. Пргины, около села Златоуетовскаго (Штукенбергъ). 

РенезеНа М Гигсада, Кузевет. 

1888. ЕепемеЦа О Гитсаа Е1зс ег. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки в. я. среднерусскаго кам. изв.; 

стр. 32, таб. ПТ, фиг. 42, 43, 44. у 

Описане этой мшанки дано мною въ упомянутой выше монографш. Сътки этой мшанки 

имЪють форму вферообразную или бокальчатую и недостигаютъ значительныхъ размфровъ. 
Эта форма вегрЪчаетея сравнительно рёдко въ отложешяхъ верхияго отдфла каменноуголь- 

ной системы Урала и Тимана. 
Мъетонахождешя: Уфимекая тубершя: окрестности г. Стерлитамака, гора Тра-тау 

(Агровъ). Пермская губершя: р. Яйва, Тихш камень (Вротовъ); р. Колва, дер. Боець 

(Ивановъ, Вротовъ); р. Усьва, камень Столбы (Ивановъ); р. Шреина, Ильинская гора, 
около села Златоустовскаго (Штукенбергъ); р. Сылва, лвый берегъ, около деревни Гамо- 

вой, выше села Филиповскаго (Баннаго), изолированный выходъ верхняго горнаго известняка 
(Кротовъ). Тиманъ, Архангельская губершя: р. Бёлая (Чернышевъ, 317). 

ГепезеНа р!евеуа М’Соу. 

1588. Репез(еЦа реа М’Соу. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки в. я. среднерусскаго кам. изв.; стр. 88, 

таб. Ш, фиг. 48, 49. 

Описаше этой формы уже приведено въ монографш, указанной выше. Я присоеди- 

нилъ къ этому виду и ТБ ефтки, у которыхъ на 19 шш. приходится не 8, а 10 петель. 

Тоже сдълалъ и Гейнииъ. 

Эта мшанка встрфчается довольно часто въ каменноугольныхь отложеншяхъ верхняго 
отдфла Урала и Тимана и въ каменноугольныхь отложешяхъ нижняго отдфла Урала. 

Мьетонахождешя: Уралъ. Нижн отдфль каменноугольной сиетемы. Вологодекая 
губерния: р. Подчеремъ (Воллекщя Горнаго Ииститута). Пермекая губершя: Илимекая дача 
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(Мёллеръ). Верхнш отдфлЪ каменноугольной системы. Пермская губершя: р. Колва, д. Боецъ 
(Кротовъ, Ивановъ); Александровская дача (Ивановъ); Аликаевъ камень, въ окрестностяхъ 
В. Саранинскаго завода (Штукенбергъ); р. Уфа, правый берегь, выше Н. Саранинскаго 
завода (Штукенбергъ); изолированный выходъ верхняго горнаго известняка около Вирги- 
шанской станщи, по сибирекому тракту (Штукенбергъ). Уфимекая губерния: окрестности 

Стерлитамака, Тра-тау (Агровъ). Тиманъ. Архангельская губершя: р. Сула (Чернышевъ, 
296): р. Бълая (Чернышевъ, 364); р. Индига (Чернышевъ, 430). 

ГепезеНа апоиуа Рузерет. 

Таб. ХХ1, фиг. 9. 

1888. ЕепееИа апдияа Е1зепег. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки в. я. среднерусскато кам. 

извест.; стр. 84, табл. ПТ, фиг. 50, 51, 52. 

Описане этой формы уже дано въ монографш, указанной выше. Болфе полные экзеу- 

пляры сфтокъ этого вида изъ окрестностей Стерлитамака (Юракъ-Тау) дали возможность 
возстановить ихъ форму, которая оказалась вферообразной. Въ центральныхь частяхъ сЪтокъ 
Е. атдияа прутья почти прямыя и р$дко развЪтвляются дихотомичееки, по окраинамъ же 
они болфе или менфе изогнуты. Суки этой мшанки достигаютъ довольно большихъ разм$- 
ровъ-—болфе 40 шт. въ ширину и болбе 50 шт. въ высоту. 

Эта форма попадается въ отложешяхъ верхняго отдфла каменноугольной системы Урала 
и Тимана. 

Мветонахожденя: Уралъ. Пермекая губершя: р. Колва, 4Вернаковъ камень (Кротовъ): 
р. Усьва, гора Варпиха (Ивановъ); между р.р. Топкой и Биземъ (Краснопольек!); р. Колва, 
Боець (Ивановъ, Вротовъ); р. Вишера, Дыроватый камень (Кротовъ); р. Чаньва, устье 
Капижны (ЁКротовъ); р. Лытва, Александровская дача (Швановъ). Уфимская губершя: 
окрестности Стерлитамака, Юракъ-Тау (Коллекшя Горнаго Института, Атровъ). Тиманъ. 
Архангельская губерня: р. Сула (Чернышевъ, 256—валунъ); р. Шидига (Штукен- 
бергъ). 

РепезеНа Чеганйззина Рае ра. 

1846. ЕепезеНа саттаа (М? Соу). Кеузег!1по. \\153. Веофаср+. а етег Везе ш аз Резсепога|апд. 

ес; $. 186, &. П, Вс. 12—12 а, 12 Ъ. 

1860. Репез(еНа о едапизята Елсь\уа!4. Гетаеа Воззса; р. 361, 1. ХХИГ #2. 4 аъ. 

1860. РепееЦа саттеиа Кеузег1пе. (М’Соу). Елевма]а 14.; р. 868. 

1867. КепезжеНа ейедатията @е1т1 7. СатфошогтаЯов ива Пуаз уоп Мегазка; р. 67, ТаЁ. У, Е1о. 7 

1875. Гепоеа саттайа Штукенбергъ. Путешестве въ Печорский край и пр.; стр. 90. 

1888. Ренемёа ейедапИхта Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верх. яр. среднерусск. кам. изв.; стр. 33. 

табл. ПТ, фиг. 53, 54, 55. 

Матерлалъ, собранный въ послфднее время, даеть возможность боле подробно описать 
сЪтку этого вида и присоединить къ нему ИенеяеЙа ситнаа КеузегПие (МСоу). Раз- 

13" 
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игие сбтокъ формы, описанной Графомь Кейзерлингомъ подъ именемь №. сате, отъ 
типическихь представителей этого вида, установленнаго М’Соу’емъ, было указано еще 
л’Орбиньи (ФОгыепу. Райаеотоосле Эгайотайчие. Уо[. Г, р. 153). Форма сБтокъ 9. 
оеданизяия Елей\. вЪерообразная или бокальчатая. Тоныя прутья (ширина ихъ несколько 
менфе 0,5 пни.) очень сближены, такъ что на 10 шт. ихъ приходится отъ 20 до 28, а 

промежутки между ними не болфе 0,5 шт. Прутья сравнительно р5дко развЪтвляются 
дихотомически въ вферообразныхь сЪткахъ (у которыхь на 10 шт. приходится обы- 
кновенно 20—24 прута) и болбе чаето въ ефткахъ воронкообразныхъ и бокальчатыхъ 

(у которыхъ на 10 шт. приходится до 2% прутьевъ). Перекладины, соединяющия прутья 
сближены, такъ что на 10 шш. приходится 20—92 петли, болфе пли менфе округлаго 

очерташя, переходящаго мЪфетами въ 1-хъ угольное. Гладкая, внутренняя, сторона прутьевъ 
покрыта очень нфжной, продольной, струйчатостью, а на противоположной, наружной, 

сторонф они снабжены |фзко выдающимея продольнымъ килемъ. На дурно отчищенныхъ 

наружныхь поверхностяхъ сфтокъ можно наблюдать только среднюю, килевую, чаеть прутьевъ, 

такъ что они кажутся очень тонкими, а промежутки между ними болфе широкими. Уже 

Графъ Кейзерлингъ совершенно справедливо замфтиль, что у хорошо сохранившихся 

экземиляровъ, петли очень трудно отличимы. На килевыхъ сторонахъ прутьевъ, по сторонамъ 

килей, расположены рЪзко выдаюпияея ячейки, такъ что по обф стороны каждой петли ихъ 

приходитея по 2 или по 3. Вромф того ячейки расположены и на киляхъ, на которыхъ онф 

частью закрыты и представляются неболыними бугорками. Эта форма вообще довольно близка 

къ Ё тейрогиия Зе. и отличается отъ нея главнымь образомъ боле мелкими петлями, 
д также болЪе частыми и боле прямыми прутьями, которыя къ тому же и болЪе р$дко раз- 

вътвляются дихотомически. Возможно, что къ этому виду Эйхвальда придется присоединить 

К. регеедатя МееК, но этотъ вопросъ можетъ быть рбшенъ только сличешемь сЪтокЪ этихъ 
мишанокъ. 

Распространеше этой формы довольно широкое, но ограничивается только верхнимъ 
отдфломъ каменноугольной системы Урала и Тимана. Указаше Графа Вейзерлинга на 

нахождеше этой формы въ нижнемъ горномъ известняк® вмфстб съ (10708 сотоея 
нужио считать ошибочнымъ. Эта форма встрЪчается и въ пермекихъ отложешяхъ Росеш. 

Мустонахожденя: Тиманъ. Архангельская губершя: р. Индига (Рупрехтъ, Штукен- 
бергъ, Чернышевъ, 427 4); р. Бфлая (Графъ Кейзерлингъ, Чернышевъ, 313, 314, 
315); р. Сула (Чернышевъ, 296, 296 а, 296 Ъ). Ураль. Пермекая губервя: р. Уфа, 
правый берегъ, выше Н. Саранинскаго завода (Эйхвальлъ, Штукенбергъ, Вротовъ); 
Аликаевъь камень, въ окрестностяхъ В. Саранинскаго завода (Штукенбергъ); р. Колва, 
Боець и \ернаковъ камень (Кротовъ); Выновская дача, деревня Клохова (Краснополь- 
сек). 
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Ренеу(еНа уагеоза МСоу. 

Табл. ХХГ фиг. 1. 

о. 8. > (1844). 1862. Еепезе Ца ватсоза М’Соу. Зупорзз о {йе сах. Еозз. оЁ Гге]ал4; р. 204, р]. ХХХУПЬ В 

1860. РенезеЦа ъатсоза М’Соу Е1сй\а14. Геаеа Воззса; р. 859. 

СЪтки этой мшанки имфютъ вферообразную форму. Цеодинаковой толшины прутья ра- 

еходятся, изгибаясь, изъ одной точки основашя сЪтки. Прутья болфе маесивныя, шириной 

до 1 шш., тянутся по всей длинф сЪътки, постепенно расходясь. Между ними располагаются 
прутья, ширина которыхъ непревышаеть 0,5 шт.; они представляются вфтвями боле 

толетыхъ прутьевь, оть которыхъ отходять полъ острыми углами по всей ихъ длин. Такимъ 

образомъ, при основами сфтокъ число тонкихъ прутьевъ, расположенныхь между болбе тол- 

етыми, невелико-—непревышаеть 2—5, а кь ихь концамъ чиело ихъ увеличиваетея до 10. 

Вев прутья связаны между собою поперечными перекладинами, ограничивающими ряды 

петель, величина которыхъ невнолиЪ одинакова. По сторонамъ болфе толетыхъ прутьевъ петли 

нфеколько болфе значительныхь размфровь. Очерташе петель въ болышинетв® случаевь 

овальное и только иногда онф представляются угловатыми (1-хъ или 3-Хъ угольными). 

На 10 шт. приходится по длинф сбтокъ 9 петель, а на 10 пий. въ противоположном 

направлени приходится 10—12 прутьевь. Нижняя поверхность прутьевь покрыта не рЪзко 

выраженной, продольной, струпчатостью, а верхняя, наружная, поверхность ихъ снабжена 

влабо выраженнымь, продольнымьъ, килемъ, по сторонамъ котораго расположены ячейки, 

по 3 или 4, р6лко по 5, съ каждой стороны каждой петли. 

Эта форма встрфчается въ отложеняхъ верхняго отдфла каменноугольной системы Урала. 
\Гбетонахожденя: Пермская губершя: р. Уфа, правый берегь, выше Н. Саранинекаго 

завода (Эйхвальдъ, Коллекщя Горнаго Института, Штукенбергъ). Илимская дача (Мёл- 

леръ). 

ВепезбеНа геонии$ Зе оШега. 

1310. Иегаорние$ тей/Гогтёя Эс Поет. Репкзевг №. 4ег К. Аса4епие Чег \\У1ззеозспайев хп Мап- 

сВеп; 3. 17, 4аЪ. Г, Ве. 1-2. 

1826 (1862) (огдота бити огтех бо1аРазз. Ретесйа Села. 2 Ацё; Г. Ть., 5.319, ва. Х, во. 1; 

1845? ЕКепемеЦа тей [огтё; попзаае. М. У. К. Тре бео]. о Вазяа шт Еагоре ап Ше От] Могила 
$. Гр. 630. 

1550. Кепеме!а те[оттёу Клио. Мов. оЁ &Ве рег. #038. оЁ Еп]апа; р. 85, р. УГ Я“. 8-19. 

1560. КепемеНа типа оттёу Елспма1а (бо14Раз3) (рат.). Гебраеа Возуса. Апс. рег. Т. Бр. 367, 

{аъ ХТУ, Во. 22 а—\. 

1860? Ро{урота тейГоттая Еле п уа14. 1а.; р. 867. 

1861. РепееНа гей[отта$ @е111%2. уаз. Н. Г 5.11 В, Таё. ХХ, Е. 1. 

1875. КепезеНа те [отт Тоц1а. КоШепка/К — Капа Че’ Вахетиз Газе]п ес. Зихапозоемсще 4. К. Аса- 

Чеш!е ег У\1ззезспайет. \У1ел. Ва. ОХХГ 1 АБЪ.; з. 569, им. ТУ 

Яо. 5—6. 

ББерообразныя или бокальчатыя сътки этой мшанки недостигають болышихь размбровъ. 

Онф состоять изъ тонкихъ и очень сближенныхъ, дихотомически развётвляющихся, прутьевъ, 
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прямыхъ или нфеколько изогнутыхъ, ширина которыхъ непревышаетъ 0,5 шт., а разетояня 
между которыми равны около 0,5 шт. На хорошо сохранившихся, бокальчатыхъ, сЪткахъ изъ 
пермских отложеши Геры, въ Германш, видно, что прутья, при разростани сЪтокъ развЪт- 
вляясь дихотомически, постепенно сближаются. У основашя такихъ сътокъ на 10 шт. прихо- 

дится 18 прутьевъ, а на ихъ окраинахъ, на 10 шт. приходится 20—22 прута. Совершенно 

тавя же отношения были наблюдаемы и на экземплярахъ уральскихъ. Прутья соединяются ко- 
роткими перекладинами, обусловливающими образоваше овальныхъ петель. Величина этихъ пе- 
тель нъеколько измфичива. На германскихъ экземплярахъ изъ Геры на 10 шш., по длин 

еЪтокъ, приходится 14 —18 петель. И на уральскихъ экземплярахъ можно наблюдать такя же 
измфненя величины иетель, но у нихъ иногда на иЪкоторыхъ сЪткахъ можно наблюдать петли 
и нфеколько большей длины, такъ что на 10 тш. ихъ приходится только 12, а не 14—18. 

Такое незначительное отклонене отъ тиническихъ экземиляровъ не можетъ, конечно, быть 
признано существеннымь для отдфлемя уральекихъ экземпляровъ въ обособленную группу. 
Лицевая, верхняя, поверхность прутьевъ снабжена мало выдающимся, продольнымъ, килемъ. 
На этихъ киляхъ расположены ячейки, то открытыя, то предетавляюния бугорки. По сторо- 
намъ килей расположены ячейки по одному ряду еъ каждой ихъ стороны, такъ что на 
каждую петлю, еъ каждой стороны ея, ихъ приходится по 3. Задняя сторона прутьевъ покрыта 
пролольной струйчатостью. Около концевъ перекладинъ, при спаяхъ ихъ съ прутьями, по- 
слфдше представляются нфеколько вздутыми. 

Нахождеше №. усНуогииз Зе В., этой типической пермской мшанки, въ отложеняхъ 
каменноугольной системы было уже указано Конингкомъ, а затфмъ  йхвальдомъ и Ф. Тула. 
Я могу только подтвердить эти указашя. СЪтки этой мшанки попадаются довольно часто въ 
известняк$ верхняго отдфла каменноугольной системы Урала. 

Метонахожденя: Пермекая губершя: р. Уфа, Артовекая гора, около г. Красноуфимека 
(Штукенбергъ); Саранинсюй заволъ (Эйхвальдъ); р. Усьва, камень Столбы (Швановъ); 
р. Язьва, Балданъ (Вротовъ); р. Колва, Боець (Ивановъ) и Ветланъ камень (Штукенбергъ, 
Кротовъ); р. Вишерка, притокъ р. Сылвы, у деревни Шарашиной (Штукенбергз); р. Сылва, 
правый берегъ, изолированный выходъ верхняго каменноугольнаго известняка, около д. Гамо- 
вой, выше села Филиповекаго (Штукенбергъ). Уфимская губершя: окрестности Стерлита- 

мака, гора Тра-Тау (Агровъ). 

ГенежеНа утооза Елейума[а. 

1888. РепееЦа о тдоза Е1сп\уа1а. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки в. я. среднерусскаго кам. изв. 

стр. 32, табл. ПТ, фиг. 45, 46, 47. 

Ёъ описанио этой формы, данному мною ВЪ означенной выше монографли, я не могу при- 

бавить ничего новаго. Въ дагноз$ этой мшанки слфдуетъ только исправить одинъ пропускъ, 

сказано, что разстояня между прутьями равны | ШИ. , а слфлуетъ читать, что разетояня ме- 

жду прутьями около 1 тт. 
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Эта форма распространена въ верхнемъ отдфлф каменноугольной системы Урала. 

Уветонахожденя: Пермекая губершя: р. Усьва, камень Столбы (Ивановъ); р. Колва | 06] , ] ; 
Камень Ветланъ {Штукенбергъ, Вротовъ); р. Уфа, нЪеколько выше Н. Саранинскаго завода 
(Эйхвальдъ, Штукенбергъ, Кротовъ); Аликаевъ камень, около В. Саранинскаго завода 

Штукенбергъ, Кротовъ); р. Кишерка, притокъ р. Сылвы, около деревни Куликовой 
8 2 й у 2 З 

(Штукенбергъ); р. Пргина, правый берегъ, Ильинская гора, около села Златоустовскаго 

или Влючей (Штукенбергъ). Уфимская губершя: окрестности г. Стерлитамака, гора Тра- 

тау (Агровъ). Оренбургская губершя: р. Шартымка (Колл. Горн. Института). 

Ренез(еНа, зигещоза Етев\у а. 
Табл. ХХТ, фиг. Зи 4. 

1842. (отдота апйдиа (бо1аРазз) Киафогоа. Уеграп писеп 4.Мтега!. СезезеВ. ил 55. Реёегз ие. 

Вейгас гаг Ра]. Влз., р. 29, р1. УБ Не. 6. 

1860. Еепез(еПНа зитсийоза Е1лс№\уа14. Гетаеа Возяса. Апс. рег.; \Уо]. 1, р. 860. 

Куторга описалъ эту форму по экземплярамъ, происходящимъ изъ окрестностей Стер- 
литамака. По его длагнозу , в5ерообразныя еЪтки этой мшанки состоять изъ дихотомически раз- 
вътвляющихся прутьевъ, между которыми можно отличить болфе толетые и болфе тонке; 
прутья соединяются переклалинами. )йхвальдъ совершенно справедливо указаль, что мшанка, 
описанная Куторгой, составляеть самостоятельную форму, неимфюшую ничего общаго съ 
Р. апйдиа бо14Раз$. Вферообразныя сЪтки №. 9"си084, достигающия иногда значитель- 
ныхъ размфровъ, состоятъ изъ дихотомически развфтвлящихея прутьевъ неодинаковой толщины 
и расходящихся изъ одной точки основашя сфтокъ. Болфе толстые, округлые, прутья, то рас- 
полагаются рядомъ, то раздфляются 1—1 болфе тонкими прутьями. Разстоявя между прутьями 
менфе 1 шт., такъ что на 10 шт. ихъ приходится при основаних еЪтокъ 10 —12, а въ соед- 
нихЪъ зонахъ и при концахъ 14—16. Перекладины, связывающия прутья, расположены ло- 

вольно разнообразно: къ болфе толетымъ прутьямъ онф наклонены подъ острыми углами, а 
къ болфе тонкимъ подъ прямыми; разстояшя между ними варшруютъ, такъ что петли сЪтокъ 
этой мшанки имфютъ весьма различную длину. При основани сЪфтокъ, а частно и около болфе 
толетыхъ прутьевъ, длина петель достигаетъ даже 5 шт., а по ихъ окраннамъ и между боле 
тонкими прутьями она варшруетъь отъ 1,5 ло 8 шт. Ширина петель также измфняется: 
у основашя сфтокъ и около болбе толетыхъ прутьевъ она доетигаетъ 1 пип., а на ихъ пери- 
ферш и между болфе тонкими прутьями она обыкновенно менфе [ тт. Очерташе петель то 
эллипеондальное, то угловатое (3-хъ и 4-хъ угольное). Шо Эйхвальду, величина петель при 
основаши сфтокъ въ б и даже въ 10 разъ болфе величины ихъ на окраннахъ. Подобныхъ 

отношений я констатировать не могу, неимфя въ рукахъ вполнф сохранившихся экземпляровъ. 
Задняя сторона прутьевъ сътокъ этой мшанки округлая и покрыта продольной струйчатоетью, 
а противоположная, ячеистая сторона прутьевъ снабжена неособенно выдающимея продольнымъ 
килемъ, съ каждой стороны котораго расположено по одному ряду ячеекъ, такъ что около 

|} 
каждой петли, съ каждой ея стороны, ихъ приходится, смотря по величинф петель, отъ 4 
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до 6. Эйхвальдъ наблмюдалъ и меньшее количество ячеекъ около петель, а именно только 2. 
Перекладины, соединяюния прутья, то очень коротмя, то болфе длинныя; длина ихъ, однако, 
непревышаетъь 1 тт. Ширина прутьевъ колеблется отъ 0,25 до 0,75 тм. 

Эта мшанка попадается изрфдка въ отложешяхъ верхняго отдфла каменноугольной си- 
стемы Урала. 

Мьстонахожденя: Пермская губершя: р. Иргина, притокъ р. Сылвы, Ильинская гора, 
около села Златоустовскаго (Ключей), по сибирекому тракту (Штукенбергъ); р. Уфа, выше 
Н. Саранинскаго завода (Штукенбергъ); р. Восьва, Боець (Ивановъ, Кротовъ). Уфиу- 
ская губерния: окрестности Стерлитамака, гора Юракъ-Тау (Куторга, Агровъ). 

РенежеНа_ МйЧа Етев\уа14. 
Табл. ХХЬ фиг. 7. 

1860. Кепсз!е!а Ча Елсп\уа14. Гебаеа Воззса. Апс. рег. \Уо1. Г; р. 354, р]. ХХИШ В©. 6, а-Ъ. 

Неболышя, вЪерообразныя, сЪфтки этой мшанки состоять изъ утолщеннаго основашя, въ 

видф ножки, отъ котораго исходятъ нфеколько главныхъ прутьевь, непрерывно дихотомически 

развфътвляющихся и связанных очень короткими перекладинами. Ширина прутьевъ не превы- 

шаеть 0,5 шт., а къ окраинамъ сЪтокъ она еще нфеколько уменьшается. Главныхъ прутьевъ, 

соединенныхъ непосредственно съ утолщенной ножкой, 2 или 3; они постепенно расходятся при 

возрасташи сетки, и между ними появляется все большее и большее чиело промежуточныхь 

прутьевъ. Разстояня межлу прутьями около 0,3 тт. Ширина короткихъ перекладинъ, соеди- 
няющихъ прутья, не превышаетъ 0,25 шт. Перекладины образуютъ ряды округлыхъ или эл- 

липеондальныхь петель, которыхъ на 10 шш. приходится 12. Съ задней стороны прутья 6о- 

ле или менфе округлые и нокрыты продольной струйчатостью, а съ лицевой, ячеиетой, ето- 

роны на нихъ можно наблюдать очень слабо выраженный продольный киль, по сторонамъ 

котораго расположены по одному ряду ячеекъ. Ячейки сидятъ такъ, что съ каждой стороны 

каждой петли ихъ приходится по 3. Эйхвальдъ говоритъ, что число ячеекъ непревышаетъ 2. 

Величина сФтокъ, какъ уже высказано, невелика: разетояше между основашемъ ножки и про- 

тивоположной окраиной сфтки непревышаеть 6—8 шт. 

Эта форма попалаетея очень рЪдко въ верхнемъ отдфл$ каменноугольной системы Урала. 

Эта форма встрФчаетея и въ пермской систем Росеш. 
Мстонахождешя: Пермская губершя: р. Уфа, правый берегъ, выше Н. Саранинекаго 

завода (Эйхвальдъ, Штукенбергъ). 

РепежеНа отеща$ Елей\а14. 
Табл ХХТ фиг. 9. 

1860. РепезеЦа отешай; Елеь\уа14. Те Таеа Возяса. Апс. рег.; Уо1. Г р. 860, р!. ХХИЬ 88. Ба, 5—6. 

СЪтки этой мшанки имфють форму не вполнз СОМКНУТЫХЪ бокаловъ и достигаютъ довольно 

значительныхь размровъ. Высота такихъ бокаловъ достигаетъь 30 тл., а ламетръ верхняго 
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ихъ очертанмя 50 шт. Прутья, входящие въ составъ ефтокъ, нфеколько изгибаютея и очень 
часто развфтвляются дихотомически; ширина ихъ около 0,5 тт., а разстоямя между ними 
менфе 0,5 пит. Съ яченстой стороны прутья снабжены едва выраженными килями, а съ про- 
тивоположной стороны они закруглепы и покрыты едва замфтной продольной струйчатоетью. На 

10 шт. въ ширину сфтокъ приходится 15—16 прутьевь. Эйхвальдъ указываеть, что на 
2 линш ихъ приходится 8. Перекладины, соединяюния прутья, очень узкя; онф разетавлены 
такъ, что на 10 тт. приходится 10—12 довольно узкихъ петель, эллипеоидальнаго очерта- 
шя, переходящаго въ 4-хъ угольное. Петли не вездЪ одинаковой длины. Эйхвальдъ описаль 

обломокъ сЪфтки, отколотый, очевидно, отъ ея основашя; къ этому обломку собетвенно и отно- 
вится его характеристика петель сЪтокъ этого вида. По его мнфншю, ширина петель непревы- 

шаеть половины ширины прутьевъ. Въ болфе верхнихъ горизонтах сЪтокъ особенность эта, 
однако, сглаживается. Ближе къ основанию прутьевь они дфиствительно болфе широме, а 
разстояня межлу ними боле узыя и перекладины, связываюния ихъ, короче. На лицевой 
поверхности прутьевъ, какъ и у другихъ формъ этого рода, съ каждой стороны киля раепо- 
лагаются ячейки такъ, что съ каждой стороны, каждой петли, ихъ приходится по Е Эту 

особенность указаль и Эйхвальдъ. Этотъ видъ отличаетея оть И. апуия Е1зейег. мень- 
шей сближенностью прутьевъ, а отъь №. 7166су4 №Соу болфе мелкими петлями еЪтокъ. 

Этотъ видъ распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Урала. 
Мьстонахождешя: Пермская губерния: р. Иргина, Ильинская гора, около села Златоустов- 

екаго (Ключей), по сибирекому тракту (тукенбергъ); дер. Шарашина, на р КашеркЪ, 

притокз р. Сильвы (Штукенбергъ). Уфимекая губермя: Стерлитамакъ, тора Тра-тау 
(Агровъ). 

Репез{еНа Гогапитоза Елей\муа 4. 

Табл. ХХГ, фиг. 8. 

1860. РКенееШа [отатёпоза Еле \а14. Гефаеа Возз1са. Апс. рег.; р. 868, р]. ХХШ, Вс. Та, 76. 

1860. КепезеШа апйдиа (рах®. Е1сь\а]4. (Чо1аРизз). Гефаеа Воззса. Апс. рег.; р. 866, (экз. изъ Са- 

ранинскаго завода). 

Длагнозъ, этого вида, данный Эйхвальдомъ, неясенъ и очень затрудняетъ опредфлеше, 

но въ данномъ случаь выручаеть рисунокъ, снятый съ образца, найденнаго около Н. Саранин- 

скаго завода. Описанные мною экземпляры происходятъ также изъ этой мфетноети. СЪФтки этой 

мшанки имфютъ плоскую, вферообразную форму или форму нЪеколько изогнутыхъ пластинъ; 

онф достигаютъ довольно значительныхъ размфровъ. Пластинчатыя сфтки этой мшанки, бывиия 

въ моемъ распоряженш, достигаютъ въ ширину $0 тшт., а въ высоту 50 ши. СЪики эти со- 

стоять изъ прутьевъ болфе или менфе прямыхъ и частью развфтвляющихея дихотомичееки: 

ширина ихъ измфняется отъ 0,5 до 75 шт. (при оеноваши они болфе толсты), а разстояшя 

между ними непревышаютъ 0,5 шт., такъ что на 10 шт. по ширин$ сФтокъ приходится 

12 —11 прутьевъ. Прутья связаны очень короткими перекладинами, иногда почти отсутетвую- 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 19 
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иими, такъ что около епаевъ они представляются какъ бы только уширенными и слитыми. 

Перекладины не очень сближены, такъ что по длин сЪтокъ на 19 шт. приходится всего 
оть 6 до 8 петель, эллипсоидальнаго или округлаго очерташя. Длина петель около 1 пип., а 
ширина ихъ около 0,5 тт. Впрочемъ, длина петель нфеколько возрастаеть по мфрф удалевшя 
отъ основашя сЪтокъ къ ея окраинамъ, такъ что у основаня сфтокъ на 10 шш. приходитея 

8 петель, а на окраинахъ только 6 и7. На лицевой, яченстой, сторонф прутьевъ наблюдается 
нерфзко выраженный киль, а по его сторонамъ по ряду довольно крупныхъ ячеекъ, располо- 
женныхъ такъ, что съ каждой стороны, каждой петли, ихъ приходится 1, а иногда 3. Нижняя 

противоположная сторона прутьевъ покрыта довольно рфзкой, продольной, струпчатостью. На 
килф расположены также ячейки съ нфеколько вытянутыми устьями, обыкновенно открытыми. 
Оть №. 60084 эта форма рЪзко отличается характеромъ сфтки. Довольно большое сходство 

эта форма имфетъ съ ИенезеЙа 140155 \\ аазеп, но отличается отъ нея нЪеколько боль- 
шими петлями (у индшекой формы на 10 ши. ихъ приходитея не менфе $ —10), а также и 

большей сближенностью прутьевъ (упндшекой формы на 1 0 тш. приходится только 1 0 прутьевъ). 

Эта, форма распространена въ верхчемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 

Мьетонахождеше: Пермская губершя: р. Уфа, правый берегъ, выше Н. Саранинскаго за- 
вода (Эйхвальдъ, Штукенбергъ, Вротовъ). 

РепежеНа осшаба УГСоу. 

Табл. ХХГ, фиг. 11. 

1841. (1862). ЕепезеНа осшада М’Соу. Зуп. СалЪ. 033. оэ# ше@апа; р. 208, 1. ХХУПЬ Вс. 15. 

Прекрасный экземпляръ этой мшанки, доставленный ми® изъ Англии Р. Дамономъ, 
даетъ возможноеть совершенно точно установить ея магнозъ. СЪФтки этой мшанки вферообраз- 
ныя. Прутья тоные, почти прямые, рЪфдко развфтвленные дихотомически. Ширина ихъ нф- 
сколько менфе (0,5 пип., а разстояшя между ними около 0,5 шт., такъ что на 10 шш. при- 
ходитея, по направлению ширины сфтокъ, отъ 18 до 22 прутьевъ. Перекладины, связывающия 

прутья, тоныя и расположенныя къ нимъ перпендикулярно или наклонно; онф довольно разоб- 
щены, такъ что на 10 тт. приходится 10—12 петель, довольно удлиненныхъ и угловатыхъ. 
Мтетами петли, нфеколько разширяясь по сторонамъ, получаютъ б-ти угольное очерташе. 
Задняя поверхность прутьев слабо струйчатая, а лицевая, яченетая, снабжена продольнымъ 
килемъ, по сторон® котораго расположены ячейки, такъ что съ каждой стороны, каждой 
петли, ихъ приходится обыкновенно по 4. 

Эта форма встрфчается въ верхнемъ каменноугольномь известняк Урала. 

Метонахождеше: Пермекая губершя: р. Уфа, правый берегъ, выше Н. Саранянскаго за- 
вода (Штукенбергъ). 
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Кепез(еНа ше/гапасеа РАИИрз. 

Табл. ХХГ, фиг. 10. 

1886. Веерота тетфгапасеа РИИрз. Сео]осу оЁ Уогкзыт. р1. П; р. 198, 85. 7—10. 

1842-- 1844. @Чотдота тетбтапасвеа Коп1аеК. ПезсгИрв. 4ез Ап. №33. ес.; р. 4, р|. А., Во. 1а-Ъ. 

1844. (1862). ЕспежеЦа тетфтапасеа М’Соу. Бупорз1$ саг. №088 оЁ геаюа; р. 202. 

Я имфль возможноеть сравнить уральсые экземпляры съ прекраснымъ экземпляромъ, до- 

ставленнымъ миб изъ АнглшР. Дамономъ. СЪтки этой мшанки удлиненныя, въерообразныя. 

Прутья тоне (около 0,5 шт. въ ширину), удко развЪтвляюниеся дихотомичееки; разетоя- 
шя между ними почти равны 0,5 пт., такъ что на 10 тт. приходитея 20—24 прута. Пере- 

кладины, соединяюния прутья, тоныя и разобщены такъ, что на 10 ти. приходится 18—14 

удлиненныхъ, угловатыхъ петель. Задняя поверхность прутьевъ струйчатая , а на лицевой, ячеи- 

етой, расположено по продольному килю. Шо сторонамъ килей расположены по ряду ячеекъ; съ 

каждой стороны, каждой петли, ихъ приходится по 3. 

Эта форма попадается въ нижнем каменноугольномъ известнякь Урала. 

Мъетонахождене: Пермская губершя; р. Восьва, выше устья Временной (Ивановъ). 

ГепезеНа саттаа ЛГСоу. 

Табл. ХХГ, фиг. 18. 

1844. (1862). КепезеИа сатйкиа М№Соу. Зупорув сатЪ. 10ззЙ оЁ ге]апа; р. 200, 71. ХХУШ, йо, 19. 

Благодаря прекрасно сохранившемуся экземпляру, доставленному мнЪ изъ Англи Р. Да- 
мономъ, я имфлъ возможность изучить особенности етроешя этой мшанки. СФтки этой мшанки 
имфютъ вферообразную форму или форму неправильно изогнутыхь плаетинъ. СЪтки эти 
состоять изъ тонкихь, изогнутыхь, прутьевь (шириной около 0.25 пиш.), очень длинныхъ 
и сближенныхь, разстояшя между которыми менбе 0,25 шт. На 10 пт. приходится 
30—32 прута. Перекладины, соеданяющия прутья, очень тонки; онф расположены къ 
нимъ подъ прямыми углами. Разстояшя между перекладинами невелики, такъ что на 10 шт. 
приходится 20—22 петли, нфеколько вытянутыхъ и имфющихъ 4-хъ угольное очерташе. Ли- 
цевая, яченетая, сторона прутьевь снабжена ясно выдающимея килемъ. На этихъ квляхъ 
расположены ячейки, а по сторонамъ ихъ расположены обычные два ряда ячеекъ такъ, что 
съ каждой стороны, каждой петли, приходится ихъ отъ 2 до 3. Задняя сторона прутьевъ по- 
крыта продольной струйчатостью. Въ этой формЪ близка №. едапйзята Еле \у., но отли- 
чаетея отъ нея менышей сближенностью прутьевъ, которые, кромЪ того, никогда не предетав- 
ляются изогнутыми. 

Этотъ видъ встрЪчается въ нижнемьъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 

Мвстонаждеше: Пермская губершя: р. ЯЙва, Родинская гора (Ивановъ). 
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РепезбеНа Гогшоза \ГСоу. 

Табл. ХХГ, фиг. 19. 

1844. (1862). ГепееЦа [оттоза М’Соу. Зупорз8 оЁ Ве сатЪ. #0333 оЁ Ггеала; р. 201, р1. ХХХ, В. 2. 

Небольшя, вферообразныя, сетки этой мшанки состоятъ изъ тонкихъ прутьевъ, постоянно 
развЪтвляющихея дихотомичееки и расходящихея отъ основашя; они располагаются другь къ 
другу подъ острыми углами. Ширина прутьевъ не превышаетъ 0,25 шт., а разетояшя между 

ними около 0,5 шт., такъ, что на 10 шш. ихъ приходится въ средней части сфтки 16—18. 

Прутья связаны тонкими перекладинами, расположенными къ первымъ подъ прямыми углами 
такъ, что на 10 шт. приходитея 14 петель. Яченстая , лицеваа, поверхность прутьевъ енаб- 
жена продольнымъ килемъ. На киляхь замфчаются ячейки, а по ихъ сторонамъ располо- 
жено по ряду ячеекъ такъ, что съ каждой стороны, каждой петли, ихъ приходится по 3. 
Противоположная сторона прутьевъ покрыта продольной струйчатостью. 

Эта форма ветрфчается рБдко въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Урала. 
Местонахождене: Пермская губершя: р. Вишера, Говорливое (Кротовъ). 

РепезеНа Моги5$И МГСоу. 

Табл. ХХТ, фиг. 6. 

1844. (1562). Кенезе Иа Мотгё5;й МСоу. Зупорзз оЁ те салЪ. 105313 оЁ Тге]ала; р. 202, р1. ХХУПЬ Ве. 14. 

Небольния вферообразныя сФтки этого вида состоять изъ тонкихъ прутьевъ, частью изо- 
гнутыхъ, расходящихся отъ основашя и расположенныхъ другъ къ другу подъ острыми углами; 
они очень часто развътвляются. Ширина прутьевь непревышаетъь (0,25 тт., а разстояия 
между ними измфняютея отъ 0,5 до 1 шш. Перекладины, связываюция прутья, тонюя и 
расположены къ нимъ подъ разными углами, на такомъ разстояши другъ отъ друга, что на 

10 пит. приходится $ или 10 петель, имфющихЪъ неправильно угловатое очерташе. На ячеи- 
стой, лицевой, поверхности прутьевъ по сторонамъ продольныхъ килей расположены съ каждой 
стороны, каждой петли, по 4—5 ячеекъ. Иротивоположная сторона прутьевъ струйчатая. 

Эта мшанка встрЪчается р$дко въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 
Уветонахожденя: Пермекая губершя: р. Восьва, Олешй камень (Ивановъ) ; р. Березовая, 

ниже Ерановъ и у Студеной (Кротовъ); изолированный выходъ в. к. изв. на р. СылвЪ, у 

Гамова, выше с. Филлиповекаго, Баннаго (Е ротовъ). 

РенечеНа Тапизен п. 5}. 

Табл. ХХГ фиг. 14. 

УТКИ этой мшанки имзютъ форму не вполн% замкнутыхЪ. уплиненныхъ бокаловъ И 1О- С рм\ утыхъ, уд 
сТигаютЪ довольно значительныхЪъ размфровъ. Такая сфтка, бывшая у меня ВЪ рукахъ, 
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достигала въ высоту 10 шш. Прутья, составляющие ефтки этой мшанки, почти прямые, 
удлиненные и р$дко развфтвляютея дихотомичееки; ширина ихъ не превышаетъ 0,25 шт., а 
разетояшя между ними равны 0,5) шш., такъ что на 10 шт. приходится 18 прутьевъ. Пере- 
кладины, связывающия прутья, тонкя: онф расположены къ нимъ почти подъ прямыми углами 
и такъ, что на 10 шт. приходитея 9—10 петель, 1-хъ угольнаго очерташя. На ячеистой сто- 
ронф прутьевъ замфчается по довольно рфзко выраженному килю. На киляхъ расположены часто 
сидяшия ячейки, а по ихъ сторонамъ расположено по ряду ячеекъ, по 3—4 съ каждой сто- 
роны, каждой петли. Противоположная сторона прутьевъ струйчата. 

Этотъ видъ ветрфчаетея рфдко въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Урала. 
Мьстонахождеше: Пермекая губерния: р. Волва, Боецъ (Ивановъ, Вротовъ). 

Репез(еНа_ регииала. 

Табл. ХХГ фиг. 5. 

Сътки этого вида имфютъ форму не вполнф замкнутыхъ и нФсколько складчатыхъ бока- 
ловъ. СЪтки эти состоятъ изъ прутьевъ, развытвляющихся дихотомически сравнительно рдко; 
ширина ихъ нЪсколько больше 0,5 пи, а разстояше между ними равно 0,5 ит., такъ что 
на 10 шш. праходится 16-—18 прутьевь. Положеше прутьевъ по отношенио другъ къ друг 
нфеколько наклонное, обусловленное расхожденемьъ ихъ отъ одной точки основашя. Перекла- 
Дины, связывающия прутья, шириной около 0,25 тт., расположены такъ, что на 10 шт. 
приходится 10—12 петель, овальнаго очерташя, переходящаго частью въ угловатое. МЪетами 
же петли нфсколько раздвинуты посрединф и имфютъ очерташя б-ти угольное. Ячеистая, ли- 
цевая, поверхность прутьевъ, обращенная внутрь бокала, снабжена продольнымъ килемъ. Но 
сторонамъ килей расположены ячейки, такъ что съ каждой стороны, каждой петли, ихъ при- 
ходитея 3—4. Противоположная сторона прутьевъ покрыта продольной бороздчатостью. 

Эта форма встрЪфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известнякь Урала. 
Мстонахождеше: Пермекая губерня: р. Колва, дер. Боецъ (Ивановъ, Кротовъ). 

КенечеНа заганеапа п. $}. 

Табл. ХХГ фиг. 16. 

Сфтки этой мшанки бокальчатыя, судя по небольшому выпуклому обломку, бывшем) 
въ моемъ распоряженш. Прутья, соетавляющие эти ефтки, нфсколько изогнуты и |уБдко 

развьтваяются дихотомически. Ширина прутьевъ ифеколько болфе 0,5 шт., а разетояня ме- 
жду ними 0,5 шт. такъ, что на 10 тш. ихъ приходится 18. Перекладины, соединяющия 

прутья, коротая и довольно широмя (0,5 шт.) и расположены такъ, что на 10 ши. прихо- 

дитея & удлиненныхь и узкихъ петель, овальнаго очерташя. Яченстая, лицевая, сторона 
прутьевъ снабжена р6зко развитымь, продольнымъ, килемъ, прилающимь имъ 3-хъ угольное 
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очерташе. На киляхъ разбросаны неболышя ячейки, а ячейки, сидяция по ихъ сторонамъ, 
довольно значительныхъ размбровъ, съ нфеколько выдающимися устьями; около каждой петли, 
съ каждой ея стороны, расположено по 4 или по 5 такихъ ячеекъ. Противоположная сторона 
прутьевъ округлая и покрыта продольной бороздчатостью. 

Эта форма ветрЪфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 
Мветонахождеше: Пермская губерния: окрестности В. Саранинскаго завода, Аликаевъ ка- 

мень (Штукенбергз). 

ГенебеПа Ееп\уа1Е п. $. 

Табл. ХХИ, фиг. 1. 

СЪтки этой мшанки имфютъ вферообразную форму и достигают довольно значительныхъ 

размбровъ. Въ моемъ распоряжении находилея изогнутый и сплоенный вферъ, высота кото- 

раго достигала $0 шш., а ширина 100 шт. Прутья, составляющие сфтки этой мшанки, 

развфтвляются довольно часто дихотомически и представляются нЪеколько изогнутыми; ширина 

ихъ колеблется отъ 0,5 до 0,75 шш., а разстояшя между ними измфняютея довольно р$зко. 

Въ мфстахъ соединешя прутьевъ очень короткими перекладинами разетояшя между ними равны 
0,5 шт., а въ промежуткахъ они расположены другъ отъ друга на разетоянш 0,75 или на 
1 шт. На 10 пит. въ горизонтальномъ направлени сфтокъ приходится 10 прутьевъ и 5 пе- 

тель въ направлении вертикальномъ. Форма петель удлиненно эллинеоидальная, переходящая 
сравнительно р$фдко въ неправильно округлую. Нужно еще замфтить, что петли расположены 

въ шахматномъ порядкф. Лицевая сторона прутьевъ снабжена очень рфзко выраженнымъ ки- 
лемъ, по сторонамъ котораго расположены по одному ряду ячеекъ, такъ что съ каждой ето- 
роны, каждой петли, ихъ приходитея 5—6. Противоположную сторону я не имфлъ случая 

наблюдать. | 

Эта мшанка попадается въ верхнемь каменноугольномъ известняк$ Урала. 
Мьстонахождете: Пермская губершя: р. Уфа, выше Усть-Бугалыша (Шлукенбергъ). 

РёПорога МСоу 1544. 

Р(Порога рита МГСоу. 

Табл. ХХШ, фиг. 18. 

1844. (1862). Реорота р(ита М’Соу. Зупорз13 оЁ &Ше сатЪ. №0333 оЁ Тге]апа; р. 200, р1. ХХУШ, 85. 6. 

1860. Р1орога арртосипаа Елсвуа14. Гефаеа Возз1са. Апс. рег. Уо|. Г; р. Г, р. 382, р. ХХШ, 

Но. а—Ъ и с. 

1860. Ри орота рита Еле \а14. Г. В. ес.; р. 388. 

Сфтки этой мшанки напоминаютъ бородку пера: онф состоять изъ главнаго прута и 

многочисленныхь боковыхъ прутьевъ, сравнительно узкихъ, которые расходятся отъ главнаго 

прута параллельно, но подъ острыми углами съ обфихъ его сторонъ. Боковыя прутья, въ свою 
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очередь, соединяются очень тонкими перекладинами. Ширина главнаго прута 1 тт., а боко- 
выхъ прутьевъ 0,5 ими. На лицевой сторон прутьевъ, по ихъ срединф, возвышается киль, на 
которомъ расположены мелюя ячейки, а съ каждой стороны киля расположены еще по ряду 
ячеекъ боле крупныхъ, округлаго очерташя. На боковыхъ прутьяхъ ячейки болфе мелки и 
очень сближены. Противуположная сторона прутьевь покрыта тонкой, продольной, струйча- 
тостью. Перекладины, связываюния боковыя прутья, расположены такъ, что образуютъ рядъ 
эллипсоидальныхь петель, длина которыхъ непревышаеть 1 пи. Отличия, указанныя Эйх- 
вальдомъ между Р. уита п Р. аррголот а, несущественны, и я думаю болфе пра- 
вильнымъ ихъ соединить. КейзерлингЪ назваль въ своихъ «Беорае(ипоей» этимъ именемъ 
мелкосфтчатую фенестеллу. 

Этотъ видъ ветрфчаетея очень рфдко въ извеетнякЪ верхнаго отдфла каменноугольной си- 
стемы Урала и Тимана. 

Мветонахождешя: Уралъ: Пермская губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинекаго 
завода (Эйхвальдъ, Штукенбергъ). Тиманъ. Архангельская губерния: р. Иечора, въ вид 
валуна (Кейзерлингъ). 

Атгериле@дез Гезиеиг 1512. 

Агсйниеде$ \ММогШен! НаП. 

Табл. ХХГ, фиг. 17; Табл. ХХИ, фиг. 17. 

1858. Атсите@е$ ИотШет На]. Верогё оЁ Ше Сео105. Зигууеу оЁ Тома. У о]. Г. Р. 2. Райаеотфо101е; р. 451, 
р]. ХХИ, йв. 3—5. 

1875. Атеите@рота атсйса Точ]а. Ете КоШепка]к — Каипа Фег Вагеиз Тазеш ее БИхипозе 

ее ег Асаепле ег \У1взепзспайе. УУ1еп. ВЧ. [ХХГ АБ. [; р. 568, 

а. ТУ, 85. 8—4. 

Благодаря хорошимъ экземплярамь этой мшанки, доставленнымъ 0. Н. Чернышевымъ. 

она могла быть описана довольно подробно. Стержни стокъ этой формы закручены винтовой 
спиралью, высота оборотовъ которой колеблется обыкновенно отъ 10 до 15 шш. Сравнительно 

р6дко высота оборотовъ спирали закручивания стержня уменьшается до 7—8 тш. и увеличи- 
вается до 18—20 шш. Этимъ исключается одно изъ отличй, указанныхъ Тулой, какъ ха- 
рактерное для его вида А. @"с#са. Сътки А. У’о’ ем НаП образують довольно значитель - 
ныхЪ размфровъ винтовыя лопасти; ширина которыхъ доетигаетъ 45 шт. Тавя уширенныя ло- 

пасти въ общемъ имфютъ форму не вполнф замкнутыхъ воронокъ, обрашенныхь острымъ 
концемъ къ основанию остова мшанки, стороны которыхъ образують съ осями углы, изм$- 
няюниеся отъ 45 до 80° при ламетрВ очерташя ихъ верхняго, открытаго, конца въ 90— 

100 ши. Тавя отношешя обусловлены винтовымь скручиванемь лопастей; они исключаютъ 
второе отличе А. атсИса оть А. ТогИющ, указанное Тулой. Стержни сЪтокъ этой 
мишанки довольно масивные, съ даметрами, доходящими до 10 пит. СЪеки этой мшанки, обра- 
зующия лопасти, обращены яченетой, лицевой, стороной внутрь; онЪ состоять изъ болфе или 
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менфе прямыхъ прутьевь, довольно часто развфтвляющихея дихотомически и соединенныхь 
перекладинами, какъ у рода ИонеяеИа. На окраинф лопастей сфтки образуютъ пальце- 
видные выступы длиной до 6 шт. Ширина прутьевъ, слагающихь эти сЪтки, около 1 шт. 
На 10 шт. приходится 20—28 прутьевъ. Перекладины, связывающия эти прутья, шириной 
около 0,5 тт.; онб образуютъ узыя и удлиненныя, овальнаго очертаня, петли, которыхъ 
на 10 шш. приходится 11. Лицевая сторона прутьевъ снабжена нерфзко выраженнымъ ки- 
лемъ, по сторонамъ котораго расположены довольно крупныя ячейки, такъ что съ нижней сто- 
роны каждой петли приходится ихъ 3 или 1. На наружной сторон® сфтки прутья имфютъ 
округлое очертане и покрыты продольной струйчатостью; м5стами они имфютъ утолщеня, что 
придает ршетчатый видъ наружной поверхности сЪтокъ. 

Эта форма встрфчается въ известнякф верхняго отдфла каменноугольной системы Тимана. 
Мьетонахождешя: Архангельская губершя: р. Индига, (Штукенбергъ, Чернышевъ, 

135); р. Блая, (Чернышевъ, 314); р. Щучья, (Чернышевъ, 303); р. Сула (Чернышевъ, 
296). 

— 

Анейпие(е$ Кеузееие? З1асКепрего. 

"Табл. ХХИ, фиг. 8. 

1575. Атсите@е; КеузетИтое (ралзф) Штукенбергьъ Отчеть геолог. путешествя въ Печорсый край и Ти 

манскую Тундру: стр. 97, табл. ПТ, фиг. 4а, 4с. п 44. (Матерлалы для Гео- 

логи Росси, издаваемые ИмпЕеРАТОРСКИМЪ Минералогическимъ Обще- 

СТВОМЬ}. 

Представители этого рода мшанокъ были найдены мною впервые на материкЪ Европы въ 

1374 году. Я установиль тогда новый видъ этого рода, назвавъ его именемъ Графа Вейзер- 

линга. 1061$ послфдняго путешествя 0. Н. Чернышева на Тиманъ этоть видъ можно оха- 

рактеризовать нфеколько болфе рфзко, на основанш доставленнаго имъ новаго матерала. Стер- 

жень этой а завить очень неправильнымъ винтомъ, разстоявя между оборотами котораго 

колеблются отъ 10 до 12 шт. и только въ р$5дкихъ случаяхъ достигають 15 тш. Нужно 

замфтить, что эти варациг въ высотф оборотовъ винтовой лини стержня встрфчаются нерфдко 

ВЪ ОДНОМЪ И тОмъ-же экземпляр$. Боле полные экземпляры стержней этого вида позволяютъ 

заключить, что въ начал и въ концф высота ихъ оборотовъ была менфе чфмЪ въ ереднен 

части, а ламетръ стержня былъ тутъ менфе значительный. Даметръ стержней колеблется 

отъ 6 до 7 тт. По наружному виду А. АвузегИпй напомпнаеть Атситефея Тогтеи 
На!|, но отличается отъ нея меньшимъ развитемъ лопастей и нфкоторыми другими призна- 

ками, о которыхъ будетъ сказано ниже. Въ основф стержней залегаетъ завитая въ спираль 

еЪтка, покрытая плотной, слопетой, известковой, массой. На горизонтальныхь и вертикаль- 

ныхъ разрфзахъ стержней это строеше ихъ видно очень ясно. СФтки этой формы, обра- 

зуюшия лопаети, состоять изъ прутьевъ, довольно часто развфтвляющихся дихотомически; 

наружная сторона ихъ покрыта продольной струйчатостью, а на внутренней ихъ сторонЪ 

выступает продольный киль и два ряда ячеекъ по его сторонамъ. На 10 шш. приходится 
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20 прутьевъ. Перекладины, связываюния прутья, расположены такъ, что на 10 шт. при- 

ходится 141 удлиненныхь, овальнаго очертаня, петель, около которыхъ съ каждой стороны 
сегрупировано по 3—4 ячейки. СЪтки этой мшанки отличаются отъ сфтокъ А. Ио’ ие не 
только меныпимъ размфромъ, но и болфе тонкими прутьями: ширина ихъ не превышаеть 
0,25 шм. 

Эта форма довольно распространена въ известнякЪ верхняго отдфла каменноугольной си- 
стемы Тимана. 

Мьстонахождешя: Архангельская губерния: р. Индига (Штукенбергъ, Чернышевъ, 
431, 450, 153); р. Сула (Чернышевъ, 294); р. Бфлая (Чернышевъ, 315). 

Атейинее$ шеае п. зр. 

Табл. ХХГ фиг. 18. 

Стержни этой формы довольно тоне и закручены въ винтовую спираль, имфющую сравни- 

тельно съ другими формами очень значительную высоту оборотовъ. Высота оборотовъ спирали въ 

средней части стержней этой мшанки равна 30 тт. Даметръ стержней этой формы не пре- 

вышаеть 5—6 шш. Попадаются, впрочемъ, обломки стержней этого вида, очевидно конце- 

вые, у которыхъ высота оборотовъ винтовой линшг не превышаеть 25 шт., при даметръ 

стержня въ 4 шт. Стчатыя лопасти этого вида неизвфстны. 

Эти мшанки ветрфчаются сравнительно р$дко въ верхнемъ каменноугольномь известнякЪ 

Тимана. 

Метонахождеше: Архангельская губершя: р. Индига (Чернышевъ, 433). 

Атейиие{е$ Туспегиузейемут п. зр. 

` Табл. ХХИ, фиг. 9. 

1875. Атсштерота Каузст! 9 (ра). Штукенбергъ. Отчеть о путешестви въ Печорсюй край е{с.; 

стр. 97, табл. Ш. фиг. 41. 

Стержни этой формы завиты въ винтовую спираль, высота оборотовъ которой достигаетъ 

30 тт.; они довольно рфзко отличаются отъ стержней уже описанныхъ видовъ. СЪтчатые ло- 
пасти неизвЪетны. 

Этотъ видъ ветрфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Тимана. 

Мьетонахожденя: Архангельская губершя: р. Индига (Штукенбергъ); р. Бълая (Чер- 
нышевъ, 341). 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 20 
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Ро]урога МСоу 1811. 

Роурога по@оза Еле ма[4. 

Табл. ХХП, фиг. 11. 

1860. Ро[урота подоза Е1сь\а14. Геаеа Возуса. Апе. р. У. Г р. 873, р1. ХХШ, 8. 13. 

Сфтки мшанокъ этого вида имфютъ вферообразную форму и достигаютъ довольно значи- 
тельныхъ размфровъ; онф соетоятъ изъ широкихъ прутьевъ, которые, часто развЪтвляясь ди- 
хотомически, имфютъ не совсфмъ правильное рядовое раеположене. Эту особенность отмфтиль 
и Эйхвальдъ, говоря, что петли этой мшанки образуютъ едва правильные ряды (е1е$ Гогтет{ 
а реше 4е$ гапоез гесийегез). Ширина прутьевъ нфеколько болфе 1 шт. На 10 пит. прихо- 
дится 5 —6 прутьевъ. Перекладины, связывающия прутья, настолько коротмя, что, въ мфетахъ 
соединешя, послфдше кажутся только нфеколько уширенными. Эта особенность строешя обу- 
словливаетъ образоваше петель овальнаго очертаня, не всегда одинаковой величины. Петли 
распредфлены такъ, что на 10 шт. ихъ приходится 4. Наиболыная ширина петель равна 
ширин$ прутьевъ. Такой же характеръ сфтокъ этой формы указань Эйхвальдомъ и на ри- 
сункф. При описанш этой формы онъ придаетъ, однако, петлямъ елишкомъ значительную ве- 
личину, говоря, что на б линш (15 шт.) ихъ приходится 1. Экземпляръ этой мшанки опи- 
санный мною, происходить также изъ окрестностей Н. Саранинскаго завода, какъ и экзем- 
пляръ Эйхвальда, и онъ внолнф разсфеваетъ это недоразумфше. Длина петель варшруетъ отъ 
1 до 2 шш., при ихъ нифинф въ 1 шт. Въ первомъ случа$ они представляются почти 
округлыми. Лицевая сторона прутьевъ покрыта довольно мелкими ячейками, расположенными 
въ 6—8 рядовъ, а противоположная ихъ сторона, какъ указываетъ Эйхвальдъ, покрыта не- 
большими, неправильно разбросанными, бугорками а иногда и небольшими корневидными 
выступами. Я наблюдаль только бугорки. Въ моемъ распоряжении находилась еЪтка этой 
формы, имфвшая 50 шт. въ длину и 10 шт. ширину. 

Этотъ видъ встрЪчастся рЪфдко въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 
Мветонахождешя: Пермская губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Сарапинекаго завода, 

(Эйхвальдъ, Штукенбергъ). 

Роурога рогоза Етейл\уа[4. 

Табл. ХХП, фиг. 2. 

1360. Ро[урота ротоза Еле \а14. Гефаеа Возяса. Апе. р. У. Гр. 874, р1. ХХ Ве. 10. 

СФтки этой мшанки достигаютъ довольно значительныхь размфровъ и имфютъ форму 0о- 
лъе или менфе изогнутыхъ пластинъ. Экземпляръ, бывиий въ моемъ распоряжени, имфлъ въ 
длину 50 шт., авъ ширину 10 шт. Прутья, слагающие ефтки этого вида, довольно широве 
(отъ 1 до 1,5 шт.), неколько изогнутые и довольно часто развфтвляющеся дихотомически. 
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Въ началЪ прутья, возникающие при подобномъ дфленш, болЪе узые и уже по м5рф возрастатя 

постепенно уширяются, достигая указанныхъ предфловъ. Разетояня между прутьями равны 

1,5 шт., такъ что на 10 шт. ихъ приходится 5—6. Эйхвальдъ насчитываеть ихъ столько 
же, говоря, что на 4 лини приходится въ горизонтальномъ направлении 5) петель. Перекладины, 
соединяюния прутья, шириной отъ 0,75 до |1 шш., расположены такъ, что на 10 шт. при- 

ходится 4 петли. Ташя же отношешя указываетъ и Эйхвальдъ, говоря, что на 4 шт. при- 

ходится 5 петель въ вертикальномъ направлени. Форма петель эллипеондальная, иногда почти 
округлая. Въ первомъ случа$ длина ихъ равна 2 шт., а ширина 1,5 тт., а во второмъ п 
длина ихъ непревышаетъ |,5 ши. Лицевая сторона прутьевъ покрыта весьма мелкими ячей- 
ками, расположенными въ шахматномь порядк$ въ 5—7 рядовъ. Обыкновенно ячейки распо- 

ложены въ 5—6 рядовъ, но около спаевъ съ перекладинами прибавляется съ каждой стороны 
еще по одному ряду. Это подало поводъ Эйхвальду говорить, что ячейки расположены не только 

на прутьяхъ, но и на перекладинахъ. На самомъ же дЪлЪ перекладины совершенно свободны 

отъ ячеекъ. 
Этоть видъ ветрфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известнякф Урала. 
Мьетонахожденя: Пермская губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго завода 

(Эйхвальдъ, Штукенбергъ); р. Волва, Боець (Кротовъ, Пвановъ). 

Роурога Со: Елев\а14. 

'Габл. ХХП, фиг. 8. 

1860. Рогурота (01а [и55ё ЕлсЬ\уа14. Гефаеа Возяса. Апс. рег. У. Г; р. 576, р]. ХХШ, В. 12. 

СЪтки этой мшанки имютъ вферообразную форму и достигаютъ довольно значительныхъ 
размфровъ. Сфтки, бывшия яъ моемъ распоряженш, имфли до 80 шш. въ высоту и до 70 шт. 
въ ширину. Толетые прутья этихъ сфтокъ, нфеколько изгибаясь, расходятся изъ одной точки и 
имфютъ неодинаковую ширину; они уширяются до 1,5 шт. передъ бифуркащей, а въ начал$ 
ширина ихъ иепревышаеть 0,5 шт. Эту особенность замфтилъ уяе Эйхвальдъ. Нерекладины, 
соедпняюцщия прутья, имфютъ ширину около 0,75 шт., а длина ихъ измфняется отъ 1 до 
1,5 шт. Разстояшя между перекладинами очень неодинаковы, такъ что длина петель варии- 
руетъ отъ 1 до 5 лит. Большею частно петли представляются удлиненными, такъ какъ прутья 
довольно сближены; разетоявшя между ними колеблются отъ 1 до 1,5 шш. Очерташе петель 
болЪе или менфе угловатое и очень неправильное. Нельзя указать никакой правильности въ 
распредълеши петель сообразно ихъ длинЪ, п часто самыя коротюя петли располагаются рядомъ 
или между самыми удлиненными. Перекладины расположены по отношению къ прутьямь, то 
подъ прямыми углами, то коевенно. Лицевая сторона прутьевъ усажена ячейками, расположен- 
ными въ шахматномъ порядкЪ, въ 4—6 рядовъ, смотря по ихъ ширинф. Эйхвальдъ указы- 
ваетъ на расположение ячеекъ въ 5—6 рядовъ. Противоположная сторона прутьевъ представ- 
ляется шероховатой. На 10 тт. приходитея 4—5 прутьевъ, а число петель на 10 пит. 
измЪняется отъ 2 до 4. 

90* 
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Этотъ видъ встрфчается довольно часто въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Урала. 
Мьстонахождешя: Пермская губерня: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго завода 

(Штукенбергъ, Вротовъ); р. Уфа, около Усть-Машъ (Штукенбергъ); р. Яйва, Ветлян- 
скй камень (Кротовъ); р. Малмаеъ (ВКротовъ); р. Косьва, выше Елова (Ивановъ); Кынов- 

ская дача, дер. Елохова (Краснопольек1й); Александровская дача, р. Лытва (Ивановъ); 
р. Иргина, Ильинская гора, около села (Влючей) Златоустовекаго (Штукенбергъ). Уфим- 
ская губершя: окрестности г. Стерлитамака; гора Юракъ-тау и Тра-тау (Эйхвальдъ, Агровъ). 

РоГурога шасгорога Елей\а14. 

Табл. ХХИ, фиг. 18. 

1860. Ро[уротга тасторота Еле \а14. Геаеа Возз1са. Апс. рег. Уо]. Г; р. 879, р1. ХХУ, Йо. 2 а, Ъ, с. 

Неправильно изогнутыя сЪтки этой мшанки достигаютъ сравнительно небольшихъ размф- 
ровъ. Наибольший экземиляръ сЪфтки этой формы, бывийй въ моемъ распоряжени, почти 
округлаго очерташя, имфль до 40 шш. въ даметръ. Прутья, слагающие эти сЪтки, изгибаются, 
то въ ту, то въ другую сторону и на столько часто развфтвляются, что утрачиваютъ правиль- 
ное, рядовое, расположеше; ширина ихъ измфняетея отъ 0,5 до 1 шт. На разстояще въ 

10 шт. приходится 7—8 прутьевъ. Перекладины, связываюция прутья, очень короткя (около 
0,5 шшт.). Чаето кажется, что прутья соединяются какъ бы непосредственно. Эти особенности 
строешя приводятъ къ образованию довольно крупныхъ петель, неправильно узловатаго очер- 
таня, переходящаго въ эллинеоидальное. Петли бываютъ обыкновенно 3,5 и б угольными; 

длина ихъ измфняетея отъ 2 до Л-хъ шш. (обыкновенно равна 3 шт.), а ширина измфняется 
отъ 0,5 до 1,5 шт. На 10 шт. приходится обыкновенно 3 нетли. Лицевая сторона прутьевъ 

усажена ячейками, расположенными сообразно толщинЪ прутьевъ, въ 3—4 ряда. Противо- 
положная сторона прутьевъ нфеколько шероховатая. 

Этотъ видъ ветрфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 
Мьстонахожденя: Пермская губершя: р. Иргина, около села Златоустовскаго (Ключей), 

Ильинская гора (Штукенбергъ); р. Уфа выше пристани Н. (Саранинскаго завода (Эйх- 
вальдъ). 

Роурога суфорога Етей\а14. 

Табл. ХИ, фиг. 4. 

1860. Ройурота суб1орога Елеь \уа1а. Геаеа Возз1са. Апс. рег. У. Г; 375, р1. ХХХ, Во. 1, а-Ъ. 

значительной величины сфтки этой мшанки имфютъ форму нФсколько изгибающихся пала- 

стинъ и вферообразную. Наиболфе значительной величины экземпляры имфли въ длину 50 ши. 

а въ ширину 60 шт. Прутья, образующие сЪтки этой мшанки, удлиненные, рфдко развът- 

валяются дихотомичееки и непревышаютъ въ ширину 1 шш.; обыкновенно же ширина ихъ равна 

0,75 шш. Разетояшя между прутьями колеблются отъ 1 до 1,25 шт., такъ что на 10 ши. 
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ихъ приходится би 7. Эйхвальлъ указываетъ, что на 3,5 лини ( 8,75 шт.) приходятся 

5 прутьевъ. Перекладины, связывающия прутья, имфютъ въ ширину 1 шт. и Эйхвальдъ 

говорить несправедливо, что онф бывають шире прутьевъ. Перекладины эти располагаются 

такъ, что на 10 ши. обыкновенно приходится 4 петли, но, въ видЪ исключеня, на это раз- 

етояне ихъ прихолится 5,5 или 4,5. Петли ефтокъ этой мшанки эллипеоидальныя или почти 
округлыя, хотя не совсфмъ правильныя, а часто нфеколько угловатыя. Эйхвальдъ говорить, 

что на 3,5 линш (8,5 пит.) приходится 1 петли, что совершенно соотвЪтетвуеть размБрамъ, 
указаннымь выше. Ширина петель, какъ это указаль уже Эйхвальдъ, всегда болфе ширины 
прутьевъ. Лицевая сторона прутьевъ покрыта ячейками, расположенными въ 5—6 рядовъ и 
въ шахматномъ порядкЪ . Противоположная сторона прутьевЪ покрыта продольной струйчатостью. 

Эта форма встрёчается въ верхнемъ каменноугольномъ известняк Урала. 

Местонахождешя: Пермская губершя: р. Уфа, въ 3-хъ вере. выше пристани Н. Саранин- 

секаго завода (Эйхвальдъ, Штукенбергъ, Кротовъ); р. Яйва, Соколиный камень (В ро- 

товъ); р. Косьва, Боець (Кротовъ, Ивановъ); р. Б. Петруниха, около дер. Орзховой 

(Кротовъ). Уфимекая губершя: окрестности Стерлитамака, Юракъ-Тау (Агровъ). 
\ 

Реурога ост гада КеузегИ по. 

Табл. ХХП, фиг. 5. 

1846. Роурота отстё га Кеузег! 1. \У15зепзспайИеве Веорасвеииеей ад етег Везе ш аз Ре- 

(зПогаЛап ефе.; 3. 139, Тай. ПШ, Е!1о. 7, Та. 

1560. ? Ройурога степа Елеьу. (Чо1АРизз). Ге аеа Воззса. Апе. рег. У. Г; р. 881. 

Сфтки этой мшанки имфютъ форму бокальчатую и доетигаютъ довольно значительныхъ 
размфровъ. Очерташе этихъ бокаловъ бываетъ то болЪе острое, то боле тупое, а иногда они 
являются почти плоскими. Прутья, входящие въ составъ этихъ сЪтокъ, нфеколько изгибаются 
и имбютъ ширину отъ 1 до 2 шт.; они мфстами развтвляются дихотомически и расходятся 
изъ одной точки основашя. Разетояшя между прутьями колеблются отъ 1 до 2 шш., такъ что 
на 10 шш. ихъ приходитея отъ 5 до $ и только въ очень рёдкихъ случаяхъ 9 и 10. Графъ 

Кейзерлингъ говоритъ, что въ горизонтальномъ направлеши на 5 тт. приходится 3—5,25 
петли. Перекладины, связывающия прутья, шириною около 1 тт., располагаются такъ, что 
на 10 шт. приходитея 4—6 (обыкновенно 5 или 6) н5сколько удлиненныхъ петель, овальнаго 
очертаня. Графъ Кейзерлингъ указываеть, что на 5 шш. приходится 2, 5—3 петли въ вер- 

тикальномъ направлени. РазмБры эти варируютъ въ указанныхъ выше предблахъ въ однихъ и 
тБхъ же сфткахъ. Можно еще замфтить, что прутья нфеколько уширяются въ мфетахъ спая съ 
перекладинами и что поелфдея чередуются. Лицевой, яченетой, стороной прутья обращены къ 

наружной сторон$ бокальчатыхъ сфтокъ. Ячейки располагаются на прутьяхъ косыми, но весьма 
правильными, рядами. Въ каждомъ ряду ихъ можно насчитать 5—8, а на утолшенныхЪ ча- 
етяхъ прутьевъ, около соединенш ихЪ съ перекладинами, до 10. Графъ Кейзерлингъ, ука- 
зываетъ меньшее число рядовъ ячеекъ, но онъ наблюдаль ихъ только на зашлифованныхъ 
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прутьяхъ и на ихъ изломахъ. Перекладины, связываюния прутья, совершенно лишены ячеекъ, 
но на болЪе короткихъ изъ нихъ иногда кажется, что ячейки сосбднихъ прутьевъ ста лкиваются. 
Противоположная поверхность прутьевь покрыта довольно узкой продольной струйчатоетью; 
обыкновенно эта поверхность покрыта еще тонкимъ слоемъ извести, имфюшимь зернистую 
структуру. Наибольший экземпляръ, бывний въ моемъ распоряженш, достигаль въ длину 30 тат. , 

а въ ширину 10 шт. Рупрехтъ привезъ экземпляръ вЪерообразной сфтки мшанки этого вида, 
ширина которой достигала 120 тт., а длина 90 тм. 

Эта форма встръчается чаето въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ Тимана и Урала. 
Мветонахождешя: Тиманъ. Архангельская губерня: р. Индига, (Штукенбергъ, Чер- 

нышевъ, 133, 431, 130); р. Бблая, (Вейзерлингъ, Чернышевъ, 314, 315); р. Гуеи- 

нецъ, притокъ Шидиги, (Рупрехтъ); р. Сула, (Чернышевъ, 296, 296а); р. Волонга, (Чер- 

нышевъ, 371 А). Уралъ. Уфимекая губершя: окрестности Стерлитамака, гора Юракъ-Тау и 
Тра-тау, (Агровъ). Пермская губершя: р. Уфа, около Усть-Машь, противъ хутора Черкасова 
и выше пристани Н. Саранинекаго завода (Штукенбергъ); Александровская дача, р. Лытва, 
(Ивановъ); около деревни Шарашиной, на р. Кишерк®, притокЪ Сылвы, (Штукенбергъ); 
р. Иргина, Ильшшекая гора, у села (Ключей) Златоустовекаго (Штукенбергъ, Кротовъ); 

р. Сылва, изолированный выходъ верхняго каменноугольнаго известняка выше села Филипов- 
скаго (Баннаго), у деревни Гамовой, (Кротовъ). 

Роурога Маглиеа КсузегИто. 

Табл. ХХШ. фиг. 1. 

1846. Ро[урога Матписа Кеузег! пе. РезсБота]ап@; р. 191, фаЪ. ПГ, Во. 10. 

1861. Ро/урога Оатлтлса Ч е1п1%2 ШОауз; р. ШТ. 

1875. Ро[урота Матписа Штукенбергъ. Путешествие въ Печорсюи край и пр.; стр. 96. 
- 

1578. Ро[урота Маттяса \Уаасепн. За -Вапое Еоз$3И$ е{с.; р. 791, р]. ХС, В. 5, 6, 71. 

Сътки этой мшанки имбютъ форму вферообразную или бокальчатую. Прутья, слагающе 
эти еЪтки, ширивой до 1 пит., довольно сближены, такъ что на 10 шш. приходитея 10—12 
прутьевъ. Перекладины, связываюния прутья, иногда почти отсутетвуюния ‚ располагаются такъ, 

что на 10 шш. приходится $— 10 удлиненно-овальныхъ петель. По длагнозу графа Вейзер- 

линга, сЪгка этой мшанки въ продольномъ направленш, на 5 шш., иметь 3—3,25 петли, 

а въ поперечномъ, на 5 шт., ихъ приходится 4. По его же указаню ширина удлиненно- 
овальныхъ петель относится къ ихъ длинЪ какъ */; къ 1. Нужно впрочемъ замфтить, что изо- 

бражеше сфтки этого вида, данное Графомъ Кейзерлингомъ, не соотвфтетвуеть этому д- 

гнозу и что на немъ, на 5 шт. приходится по длинф 1 петли, а въ ширину 6 петель. Разр5- 
шить это разнорфче трудно. Ваагенъ принимаетъ слфдующие размфры для ефтокъ этого вида; 
онъ принимаетьъ, что на 5 шт. по длинф сфтокъ приходится отъ 4 до 5 петель, и что на 

5 шш. приходится 5—6 петлей въ противоположномъ направлени. Я присоединяюсь къ 
згляду Ваагена и принимаю, какъ указано выше, слфдующие размфры ефтокъ этого вида; 
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на 10 шт. я принимаю 10—42 прутьевъ и 8— 10 петель. Прутья ефтокъ этого вида, не оди- 
наковой ширины; они довольно часто развфтвляютея дихотомически и, по мфрф возрастаня, 
утолщаются. Лицевая сторона прутьевь покрыта ячейками, расположенными въ шахматном 
порядкЪ, въ 4—6 рядовъ. Противоположная сторона прутьевъь покрыта нфжной, продольной, 
етруйчатостью. 

Эта форма встрЬчается довольно р$дко въ верхнемъ каменноугольномъ известняк Тимана 
и Урала. 

Мстонахождешя: Тиманъ. Архангельская губерния: р. Пидига, (Штукенбергъ); р. Сула, 
(Чернышевъ, 276). Уралъ. Пермская губершя: р. Сылва, изолированный выходъ верхняго 
горнаго известняка, выше села Баннаго, у дер. Гомовой (Кротовъ); р. Волва, выше Таловой, 
(Ивановъ, Вротовъ); р. Собачка, притокъ р. Шуртана, (Штукенбергъ). 

Роурога @епагое$ \Соу. 

Табл. ХХП, фиг. 14. 

1844. (1862). Ройурога Ч4епато4ез М’Соу. Зупорз1з оЁ е сатЪ. №0538 оЁ. Тгеаюа; р. 206, 1аЪ. 29, Но. 9. 

1875. Ройурота Чеп4тоз4ез (М’Соу). Тоша. КоШепкаалоа 4ег Ватеп(з-Газе]п (ЗихнпозБенсЬ(е ег К. 

Асаепие ег \У1ззепзсвайепт, УЛеп. Ва. .ХХГ. 1, АЪ.); р. 167. 

1875. Ройурота Чепйто4е; (М’Соу). Тоц1а. Регто-сагфоп уоп ег \Мезёказе уоп Зрияегоеп (Хецез 

ФартЬаев г Мто. ес.); р. 229. 

1883. Ро[урота Ч4еп4то4ез М’Соу. Штукенбертъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне -русскаго 

каменноугольнаго известняка; стр. 95, табл. ТУ, фиг. 1 2 и 8. 

Неболышя сЪтки этой мшанки имфютъ вферообразную форму. Прутья, слагаюние эти 

сфтки, исходятъ изъ одной ножки и, постепенно дихотомируя, расходятся болфе и болфе: 

ширина прутьевъ не вполнф одинакова, но непревышаеть 1 шш., а разстояше между ними 

колеблется между 1 и 1,5 шт., такъ что на 10 шт. приходится 8 —10 прутьевь, обыкно- 

венно наклоненныхъ другъ къ другу подъ довольно острыми углами. Перекладины, связываю- 

щия прутья, обыкновенно довольно удлиненныя, шириной въ 0,5 шт., располагаются такъ, что 

на 10 шт. приходитея 3—4 петли, то эллипеоидальныхь или почти округлыхъ, то углова- 

тыхъ. Лицевая сторона прутьевъ покрыта ячейками, расположенными въ шахматномъ порядкЪ, 

вЪ 8—5 рядовъ. 

Эта форма попадается довольно рфдко въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Урала 

и Тимана. 

Мьстонахождешя: Уралъ. Пермская губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго 
завода (Коллекщя Горнаго Ииститута, Штукенбергъ); р. Волва, Боець, (Ивановъ, Кро- 

товъ); и камень Ветланъ (Штукенбергъ). Тиманъ. Архангельская губершя: р. Сула, 

(Чернышевъ, 296 а.). 
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Роурога таг$ Рузерег. 

1885. Ро[урота тат; (Е1зсвег). Штукенбертъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне - русскато ка- 

менноугольнаго известняка; стр. 84, табл. Ш, фиг. 51—58 и табл. ПУ, 

фиг. 3, 13. 

Синонимика и дагнозъ этого вида приведены въ означенной выше монографш. Въ этой 

характеристик$® я не могу прибавить ничего новаго. 

Эта форма встрЪчена въ верхнемъ каменноугольномъ известнякф Урала. 

МУъетонахожленя: Пермская губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго завода, 
(Штукенбергъ); Б. Петруниха, между дер. Орловой и Южаковой (Кротовъ); Кыновская 
дача, леревия Мягый Вынъ (Краснопольск!й); р. Волва, ниже Таловой (Кротовъ, Ива- 
новъ); р. Сылва, въ 1 вер. ниже Чаетыхь (Штукенбергъ); изолированный выходъ верх- 
няго каменноугольнаго известняка около села Виргишанекаго, къ сЪверу отъ сибирекаго тракта 
(Штукенбергъ). 

Ро]урога рарШаа М’Соу. 

Табл. ХХИ, фиг. 12. 

1844. (1862). Ро[урота рарИаиа М’Соу. Зупоряз оЁ 4\е сатЪ. №033. оЁ шеава; р. 206, 4аЪ. 29, Во. 1, а. 

1875. Ро[урога стаззрар аа Тоц]а. КоШевка {алла ег Вагегёз Шшзеш ес; р. 566, ЧаЪ. Ш 

Во. 18, а 1. 

1884. Ро[урога рамИаа Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне-русскаго каменно- 

угольнаго известняка; стр. 85, табл. ТУ, фиг. 4—5. 

Длагнозъ этой формы уже данъ въ приведенной выше монографии. Я могу къ нему при- 
бавить, что въ нфкоторыхъ сфткахъ мшанокъ этого вида петли представляются нЪсколько бо- 
лЪе вытянутыми и въ такихъ случаяхъ на 10 шт. ихъ приходится не 5, а только 6. Точно 
также на 10 шт. приходится иногда не 10 прутьевъ, а только 8. Таюя измфневшя ветр$- 
чаются на однихъ и т5хъ же сбткахъ. Оть Р. та’Из Е1зейег эта форма хорошо отли- 
чается болфе толстыми прутьями и болфе угловатыми петлями. Ячейки расположены на прутьяхъ, 
на лицевой сторон$, въ шахматномъ порядк$ въ 1—рЪ$дко въ 5 рядовъ. На противоположной 
сторон прутьевъ, у хорошо сохранившихся экземпляровъ, видны изолированые бугорки, какъ 
это и изображено на рисункЪ М’ Соу’я. 

СЪтки этого вида попадаются въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ Урала и Тимана. 

Мъетонахождешя: Уралъ. Пермекая губершя: р. Восьва, ниже Таловой (Кротовъ, Пва- 
новъ); р. Уфа, ниже пристани Н. Саранинскаго завода (Штукенбергъ); р. Сабарка, пойма 
около дер. Сабарки, къ сфверу отъ сибирскаго тракта (Штукенбергъ); р. Китерка, пойма- 
около деревни Куликовой (Штукенбергъ); р. Сылвы, въ 1 вер. ниже Частыхъ (Штукен- 

бергъ). Тиманъ. Архангельская губершя: р. Индига (Чернышевъ, 435). 
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Ро[урога, Кгазпоро]$ КУР п. зр. 

Табл. ХХШ, фиг. 6. 

Сътки этой мшанки широко-бокальчатыя и достигаютъ довольно значительныхь разм$- 
ровъ. Въ моемъ распоряжеши нахолилсея экземпляръ, высота котораго, отъ основашя до про- 
тивоположнаго края достигала 60 пт. Прутья, входяние въ составъ сфтокъ этого вида, имфютъ 
въ ширину около 0,5 шш., а разстояшя между ними около 1 шш., такъ что на 10 тт. при- 
ходится 10—12 прутьевъ, которые развфтвляются дихотомически еравнительно рфдко. Шере- 
кладины, связываюнщия прутья, шириной около 0,25 пт., расположены такъ, что на 10 пи. 

приходится 6—7 петель, нфеколько вытянутыхъ и имфющихъ обыкновенно 4-хъ угольное 
очерташе, но иногда очерташе ихъ переходить въ б угольное или въ эллипеоидальное. На 
лицевой, внутренней, сторонф прутьевъ ячейки располагаются въ 3 ряда, въ шахматном 
порядк5, а противоположная ихъ сторона гладкая или покрытая едва замфтной продольной 
струйчатостью. Перекладины расположены по отношенио къ прутьямъ подъ прямыми углами. 
Отъ Р. рар а М’Соу эта форма очень рфзко отличается болЪе тонкими прутьями. 

Этотъ видъ встрфченъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякв Урала. 
Мвстонахождешя: Пермская губершя: Выновекая дача, деревня Елохова (Краснополь- 

ек!й); р. Волва, Оленш камень (Йвановъ, Вротовъ). 

Рурога писгорога п. $р. 

Табл. ХХШ, фиг. 8. 

Сътки этой мшанки имфютЪ верообразную форму и бываютъ обыкновенно болЪе или ме- 
нфе изогнутыми; онф достигаютъ довольно значительныхь размфровъ. Высота сЪтокъ этого 
вида, бывшихъ въ моемъ раепоряженш, достигала 50 пит. , а ширина 70 шип. Прутья, имфю- 
ще въ ширину 1 шш., сравнительно р$дко развфтвляютея дихотомичееки; они представ- 
ляются значительно изогнутыми и сближенными, а разстоямя между ними непревышаютъ 
0,5 шш., такъ что на 10 шш. ихъ приходится 12—14. Ширина прутьевъ, возникающихъ 
при дихотомированш, постепенно возраетаеть и доетигаетъ въ конц ихъ возрасташя 1 шт. 
Перекладины, связываюния прутья, шириной около 0,5 пшт., довольно сближены, такъ что на 
10 шт. приходится 10 мелкихъ петель, эллипеоидальнаго, а иногда почти округлаго очерта- 
ня. На лицевой сторонЪ прутьевъ замфтно 5 рядовъ ячеекъ, расположенныхъ въ шахматномъ 
порядкВ, а противоположная ихъ сторона шероховатая. Устья ячеекъ довольно значительный: 
онф выдаются надъ поверхностью прутьевь. Этотъ видъ имфетъ довольно болыное сходство съ 
Р. риз 05а Точа, но отличается отъ него болышею сближенностью прутьевъ и характе- 
ромъ петель. 

Эта форма ветрЪчена въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 
Мьетонахождешя: Пермекая губершя: р. Сылва, около деревни Грибушиной (Штукен- 

бергъ); р. Восьва, Оленш камень (Вротовъ, Ивановъ). 

Труды Геол. Ком. Т. УШ, № 3. 
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Ро]урога ийпиапа п. р. 

Табл. ХХШ, фиг. 2. 

Сътки этихъ мшанокъ, повидимому, вферообразныя. Прутья, входяние въ составъ сЪтокъ 
этого вида, въ общемъь широюе, хотя ширина ихъ неодинакова: она колеблется отъ 1 пп. 

до 1,5 и даже до 2 шт. Наиболышей ширины прутья доетигаютъ передъ бифуркащей, кото- 
рая появляется сравнительно р$дко. Довольно рЪфзкая изогнутоеть прутьевъ обусловливаеть 
измфнчивоеть разстоянш между ними, которыя колеблются оть 1 до 2 шш., такъ что на 

10 шш. приходится отъ 4,5 до 5 прутьевъ. Перекладины, связывающия прутья, шириной отъ 
0,5 до 0,75 шш., неодинаковой длины; иногда онф почти пропадаютъ, но никогда не превы- 

шають въ длину 4 шт. Петли сЪтокъ этой мшанки вытянутыя, но далеко не одинаковой длины; 

онф обыкновенно эллипсоидальнаго очерташя и сравнительно р$фдко представляются нЪеколько 
угловатыми. Длина петель измфняется отъ 5 до 10 шш. Лицевая сторона прутьевъ покрыта 

довольно крупными ячейками, расположенными въ шахматномъ порядкЪ, въ 4—6 рядовъ, а 
противоположная ихъ сторона покрыта продольной струйчатостью. Эта форма довольно близка 

къ Г. даа \У забей, но отличается отъ нея существенными признаками. 

Р. илиапа попадается рЪдко въ верхнемъ каменноугольномъ известняк Урала. 

Мвстонахождене: Уфимская губершя: окрестности г. Стерлитамака, гора Юракъ-тау 
(Агровъ). 

Рурога огеа$ п. $р. 

Табл. ХХШ, фиг. 5. 

Сътки этой мшанки вферообразныя, нЪсколько изгибаюния; онф достигаютъ довольно боль- 
шихъ размфровъ. Наибольшй обломокъ сЪтки, бывший въ моемъ распоряженш, достигаль въ 
высоту 20 шт., а въ ширину 380 шш. Прутья, составляющие сЪтки этой мшанки, въ ширину 
непревышаютъ 0,5 шит.; они развфтвляются дихотомически очень рфдко и располагаютея другъ 
отъ друга на разстояняхъ около 0,5 шт., такъ что на 10 шш. ихъ приходится 16—15. 
Коротыя перекладины, шириной равныя прутьямъ, довольно сближены, такъ что на 10 шим. 
приходится 11 —12 петель, обыкновенно неправильно-округлаго, нфеколько угловатаго очер- 
таня. Лицевая сторона прутьевъ покрыта мелкими ячейками, сидящими въ 3—4 ряда и рас- 
положенными въ шахматномъ порядкф. Противоположная сторона прутьевъ гладкая. 

Этотъ ВИДЪ встрЪчается ВЪ вехнемъ каменноугольномъ известняк® Тимана. 

Местонахождение: Архангельская губершя: р. Бфлая, (Чернышевъ, 314). 

и 
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Рурога шегазюша Копттек. 

Табл. ХХШ, фиг. 7. 

1868. ЕепемеЦа тедаота Коп1асК. (паг. Допги. @ео]. Бос. 1.014. Уо1. МХ, ф. 5, р. П, Во. 5. 

1847. Ройурота тедазота \УМаазеп её Р1сЪ]. ЗаМ-Вапхе Ео3$И5 е{с.; р. 785, 21. ГХХХУШ, 66. 8, 5, 
би7, м. .ХХХЩ, 15, 8. 

Сфтки этой мшанки вферообразныя, судя по рисункамъ Конингка и Ваагена. Въ моемь 
же распоряжении находился сравнительно пеболыной обломокъ сфтки мшанки этого вида, не 
дающий права судить о ея формё. Прутья, шириной 1 шш., развЪтвляются дихотомически 
сравнительно рёдко и располагаются другъ отъ друга на разстояшяхъ отъ 1 до 1,5 шт., такъ 
что на 10 шт. ихъ приходится 4,5—5. Перекладины, связываюция прутья, шириной около 
1 шш., расположены такъ, что на 10 шт. приходится 2,5—5 неколько удлиненныя петли, 
неправильно-овальнаго очерташя. Лицевая сторона прутьевъ густо покрыта ячейками, распо- 
ложенными въ шахматномъ порядкф, въ $—10 рядовъ. Противоположная сторона прутьевъ 
покрыта нфжной струйчатоетью. 

Эта форма встрЪчается въ верхнемъ каменноугольномъ извеетнякв Урала. 

Мьстонахождене: Пермская губершя: р. Восьва, Бфлая гора (Ивановъ). 

Роурога Коуае п. 3. 

Табл. ХХШ, фиг. 4. 

Сътки этой мщанки вЪерообразныя; онф достигаютъ значительных размфровъ. Въ моемъ 
распоряженш находилея экземпляръ, имфвний 70 шш. въ высоту и 60 шш. въ ширину. Тон- 
ве п длинные, нфеколько изгибаюниеся прутья, составляющие эти сфтки, подвергаются срав- 
нительно часто бифуркацит; они неодинаковой ширины: въ началф ширина ихъ равна 0,5 пим., 
а къ концу, передъ бифуркащей, 1 шт. Разстоямя между прутьями нфеколько измфняютея, 
но непревышаютъ | тт., такъ что на 10 шт. ихъ приходится 7—8. Перекладины, связы- 
вающия прутья, шириною около 0,25 шт., располагаются по отношеню къ послфднимъ всегда 
косвенно и очень неравномврно, образуя угловатыя, обыкновенно очень вытянутыя, неодинако- 
вой величины, петли, длина которыхъ измфняется отъ 1 до 5 пли 6 шт. и сравнительно рдко 
достигаетъ 10 шт. Лицевая сторона прутьевъ покрыта мелкими ячейками, расположенными въ 
1—6 рядовъ, въ шахматномъ порядкЪ, а противоположная ихъ сторона гладкая. 

Эта форма встрфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Урала. 

Мьстонахождеше: Пермская губершя: р. Колва, Боець (Ивановъ, Вротовъ). 

21* 
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Роурога зиаиайгаа Точ[а. 

Табл. ХХИ, фиг 15. 

1875. Ро[урота зибдиа4таа Топ1а. КоШепка]алпа ег Вагенёз Газе. ЗЭНиписзбенере 4ег Асайепме 

ег \У1ззепзсвайет. Уеп. Ва. 2ГХХГ 1 АБЪей.; р. 556, Та. Ш, 

Ее. 17, а—5. 

Съгки этой мшанки вферообразныя и достигаютъ значительныхЪ размфровъ. экземпляры, 

бывш е въ моемъ распоряженш, имфли до 40 тш. въ высоту и до 70 шш. въ ширину. 

Прутья, составляющие эти ефтки, шириной обыкновенно менфе 1 шш.; они подвержены би- 

фуркащи сравнительно рбдко. Разстояшя между прутьями измфняются отъ 1,5 до 2 шт., такъ 

что на 10 пип. ихъ приходится 4 —5. Это совпадаеть съ и дтагнозомъ Тула, указавшаго, что 

на 5 ши. приходится въ ширюну 2 петли. Перекладины, связывающия прутья, шириной около 

0,5 шш., расположены такъ, что на 10 пит. приходится 4 петли почти квадратнаго (соб- 

ственно же 8 угольнаго очерташя), что также совпалаетъ съ дагнозомъ „Гу ла. Лицевая сто- 

рона прутьевъ покрыта мелкими ячейками, расположенными въ шахматном порядкф. Проти- 

воположная сторона прутьевъ покрыта тонкой струйчатостью. Рисунокъ 17а, изображающий 

еЪтку этой мшанки въ работф Тула въ настоящую величину, не соотвфтетвуетъ его длагнозу: 

еЪтка изображена тутъ съ болфе мелкими петлями. 

Эта форма попадается въ верхнемъ каменноугольномь известнякв Тимана. 

Мстонахождешя: Архангельская губершя: р. Индига (Штукенбергъ); р. Сула (Чер- 

нышевъ, 296 а). 

Роурога М игеайа КоузегИ ис. 

Табл. ХХШ, фиг. 8. 

1846. Ро[урота @[итеща Кеузег!1пе. \\15зепзсва ее ВеофасВ+. ам етег Везе ш аз Резевога]апа 
еёс.; р. 189, Таё. Ш, Ею. 8, 8а, 8Ъ. 

Слики этой мшанки имфютъ складчатую, вферообразную, форму и достигаютъ довольно 
значительныхь размбровъ. Экземпляръ, бывиий въ моемъ распоряженши, достигаль въ высоту 
55 шш. и въ ширину 60 ши. Ширина прутьевъ, образующихъ сфтки этой мшанки, непре- 

вышаетъ 0,5 шш., а разстояшя между ними около 0,75 штш., такъ что на 10 шш. прихо- 

дится 12 прутьевъ. По длагнозу Графа Вейзерлинга, на 5 шт. приходится въ ширину 5 пе- 

тель. Перекладины, соединяюция прутья, шириною въ 0,25 шт., раеполагаютея такъ, что 

образуютъ на 10 шт. 10 петель, 8 угольнаго, иногда почти округлаго, очертаня. Петли ка- 

жутея овальными, какъ говорить Графъ Вейзерлингъ, только на стертыхъ экземплярахъ. 

Прутья подвергаются довольно часто бифуркации и передъ развфтвлешемъ нфеколько уширяются. 
Лицевая поверхность прутьевь покрыта мелкими ячейками, расположенными въ шахматномъ 

порядкЪ, въ 6—8 рядовъ. Противоположная сторона прутьевъ почти гладкая и только на нф- 
сколько етертыхъ экземплярахъ она обнаруживаетъ продольную борозлчатоеть. 
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Эта форма ветрфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Тимана. 

Местонахожденя: Архангельская губершя: р. Сула (Чернышевъ, 296 *); р. Бблая 
(Графъ Кейзерлинтт). 

Роурога Киогзае п. 3. 

Табл. ХХП, фиг. 9. 

С\фгки этой мшанки имфють воронкообразную форму и доетигаютъ довольно значитель- 
ныхъ размфровъ. Высота наиболфе сохранившейся сЪтки, бывшей въ моемъ распоряжении, 
достигала 80 шт., а ширина 45 шт. НФеколько изогнутые прутья сфтокъ этой манки раз- 
вфтвляются довольно часто дихотомичееки; они нфеколько измфняются въ ширинф, увеличи- 
ваясь постепенно, передъ бифуркащей, до 1 шт. Разстояшя между прутьями обыкновенно 
нфеколько менфе 1 шш., такъ что на 10 шш. ихъ приходится 7—8. Перекладины, связываю- 

пия прутья, очень тоныя (не шире 0,5 тт.); онф расположены такъ, что на 10 ими. при- 
ходится 4—5 петлей, неодинаковой длины и угловатаго очертания. Лицевая сторона прутьевъ 
покрыта ячейками, расположенными въ 3-41 ряда, а противоположная сторона ихъ гладкая. 

Эта форма встрфчаетея въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Тимана. 

Местонахождение: Архангельская губерния: р. Бфлая (Чернышевъ, 911); р. Индига 
(Чернышевъ, 431). 

Ро[урога Шали с01е$ п. $}. 

Табл. ХХИ, фиг. 7. 

Сьтки этой мшанки состоять изъ прутьевъ, очень часто дихотомирующихъ; ширина 

ихъ нфеколько измфняется. Прутья послЪ бифуркащи имфють ширину 0,75 шт., а за тёмъ, 

уширяются до 1,25 шт. На 10 шш. ихъ приходится $. Перекладины, соединяюния прутья, 

шириною около 0,5 шт., располагаютея такъ, что образуютъ довольно крупныя, эллинсои- 

дальныя, петли, переходяния иногда въ угловатыя. На 10 шш. приходится 1 петли. Лицевая 

сторона прутьевь покрыта 4—5 рядами ячеекъ, расположенныхь въ шахматномъ порядки 

имфющихъ довольно приподнятыя устья. Въ общемъ, приподнятыя устья обусловливаютъ по- 

явлеше на поверхности прутьевъ какъ бы поперечныхъ валиковъ. (Луки этой мшанки напо- 

минають сфтки видовъ рода си. 

Эта форма встрЪчается въ верхнемъ каменноугольномъ извеетняк® Урала. 

Мьстонахождешя: Пермская губершя: Аликаевъ камень, у В. Саранискаго завола (Шту- 
кенбергъ); Шльшиекая гора, на р. Иргин®, около села Златоуетовекаго (Штукебергъ). 
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РьуПорога Кишео. 1549. 

РВуНорога рогеа$ п. р. 

Табл. ХХШ, фиг. 9. 

Слики этой мшанки имфють воронковидную форму, съ боле или менфе изогнутыми 
краями. Величина этихъ сфтокъ довольно значительная. Экземпляръ, бывний въ моемъ распо- 
ряженш, имфаъ въ высоту 10 шт., а поперечникъ его широкаго конпа былъ равенъ 60 ти. 
Прутья, составляюния еЪтки этой формы, подвергалиеь постоянно бифуркаци и соединялись 
непосредственно или очень короткими перекладинами въ неправильные ряды, образуя почти 
округлыя или овальныя петли. Ширина прутьевъ около 1 шт., но она нфеколько увеличи- 
вается около ихъ спаевъ. Длина петель колеблется отъ 1 до 1,25 шт., а ширина ихъ непре- 
вышаетъ 0,5 шт. На 10 шт. приходится по длинЪ сфтокъ б петель. Лицевая, наружная, 
сторона прутьевъ покрыта ячейками, расположенными въ шахматномъ порядкЪ, въ 1—6 рядовъ. 
Наибольшее число рядовъ ячеекъ приходится около спаевъ прутьевъ, тдЪ онф покрывають и 
очень коротюя перекладины. Противоположная сторона прутьевъ гладкая. Эта форма была 
найдена мною въ 1874 году. 

Эта форма распространена въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Тимана. 

Мьстонахождеше: Архангельская губерния: р. Индига (Штукенбергъ). 

РиуПорога писгорога п. 5р. 

Табл. ХХШ, фиг. 10. 

СЪтки этой мшанки имфютъ вферообразную форму и, повидимому, достигаютъ довольно 
значительныхь размбровъ. Въ моемъ распоряженш находился обломокъ около 50 кв. шт. 
Прутья, составляюние эти сфтки, постоянно подвергалиеь бифуркащи и, соединяясь очень ко- 
роткими перекладинами, образовали округлаго очерташя петли, расположенныя довольно пра- 
вильными рядами. Ширина прутьевъь и перекладинъ почти одинакова; она колеблется около 
0,5 шит. Дламетръ округлыхъ петель также почти равенъ 0,5 шт. Ячейки располагаются на 
лицевой сторонЪ прутьевъ, а также и на связывающих ихъ перекладинахъ. На прутьяхъ он 
расположены въ шахматномъ порядкЪ, въ 3 ряда, а при ихъ спаяхъ въ 5 рядовъ. Противопо- 
ложная сторона прутьевъ гладкая. На 10 шш. въ длину и ширину ефтокъ приходится 10 
или 12 петель. Эта форма имфетъ н5которое сходство съ Р. стёбеЙит Коп., но отличается 

отъ нея большею сближенноетью петель. 

Эта форма ветрфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известнякф Тимана. 

Мьетонахождене: Архангельская губерния: р. БЪлая (Чернышевъ, 515). 



Кораллы И МШАНКИ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЬ ОТЛОЖЕНИИ УРАЛА и ТИМАНА. 167 

Зупос1а а Кше. 1849. 

\упос аа агВогасеа п. $}. 

'Габл. ХХШ, фиг. 11. 

Сътки этой мшанки имфютъ форму вферообразную, поскольку можно судить по экземиля- 

рамъ, къ сожальниою неполнымъ, бывшимь въ моемъ распоряжени. Сфтки ©’. а’богасеа, 
какъ другихъ видовъ этого рода, слагаются изъ довольно толетыхъ прутьевъ, округлыхъ или 
нфеколько сжатыхъ съ боковъ, которые даютъ таве же боковые побфги — прутья, болЪе тон- 

ке. Послфдне даютъ, въ свою очередь, боковые побЪфги, въ видф прутьевъ, еше болЪе тон- 

кихъ, которые, встр$чаясь, образуютъ неправильной формы петли. Прутья 2-го порядка рас- 

полагаются по отношению къ главнымъ прутьямъ 1-го порядка подъ острыми углами, а прутья 
3-го порядка по отношению къ прутьямъ 2-го порядка располагаются почти подъ прямыми 
углами. Даметры прутьевъ 1-го порядка колеблются отъ 1 до 1,5 шт., маметры прутьевъ 
2-го порядка колеблются оть 0,75 до 1 шт., а даметры прутьевь 3-го порядка непревы- 

шаютъ 0,5 шш. Разетояшя между прутьями 2-го порядка довольно неопредфленныя, а между 
прутьями 3-го порядка около 1 шт. Ячейки располагаются только на лицевой сторон сфтки. 
На прутьяхъ 1-го порядка он располагаются въ 1—5 вертикальныхь рядовъ, на прутьяхъ 
2-го порядка въ 4 вертикальныхъ ряда, а на прутьяхъ 3-го порядка въ 2 вертикальныхъ ряда. 
Устья ячеекъ округлаго очертания; онф окружены едва заметными валиками. Противоположная 
сторона прутьевъ гладкая. 

Эта форма ветрЪчаетея въ верхнемъ каменноугольномъ известняк Урала. 
Мьстонахожденя: Пермская губершя: р. Колва, Боецъ (Ивановъ, Кротовъ); р. Бере- 

зовая, Каменная ежа (Вротовъ). Уфимекая губершя: окрестности Стерлитамака, гора Тра- 
Тау (Агровъ). 

Зупо аа =1ащеа п. зр. 

Табл. ХХШ, фиг. 12. 

Сътки этой мшанки, сравнительно, небольшя, имфютъ вферообразную форму. СЪтки эти 
состоятъ изъ немногихъ, но очень солидныхъ прутьевъ 1-го порядка, болБе или менфе пря- 
мыхъ и расположенныхъ другъ къ другу подъ углами около 35°”. Очертане прутьевъ 1-го по- 
рядка эллипеоидальное (болышй лламетръ равенъ 2 шт., а меныши 1 тт.); одна сторона ихъ 
гладкая, а другая покрыта ячейками, расположенными въ 6 продольныхъ рядовъ. Два ряда 
этихъ ячеекъ расположены около оси прутьевъ, а друмя ближе къ ихъ окраинамъ. Прутья 
1-го порядка даютъ въ об стороны вфтви — прутья 2-го порядка, очень тоные (иптриной не 
болфе 0,5 шт.) и наклоненные къ прутьямъ 1-го порядка подъ углами въ 50”. Съ лицевой 
стороны прутья 2-го порядка усажены ячейками, расположенными въ 2 ряда. Повслбдше прутья 
даютъ, въ свою очередь, вЪтви — прутья 3-го порядка, еще боле тонке и образующие между 
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ними петли. Прутья 3-го порядка съ лицевой стороны также усажены 2-мя рядами ячеекъ. 
Задняя сторона прутьевъ гладкая. 

Эта форма ветр$чается въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 
Мветонахождеше: Пермская губерня: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго завода, 

(Штукенбергъ). 

Соплос1а 11а ЕФег!Чее 1876. 

сошоафа сопемепафа Еле уха! 4. 

Табл. ХХТУ, фиг. 1. 

1860. Ро[урога сопсайепиа Елсь\уа14. Гефаеа Возяса. Апс. рег. Уо]. 1; р. 130, р. 30, Во. 2—8. 

1875. Роурота сопсщетаа (Е1сву.) Штукенбергъ. Путешестве въ Печорсый край и Тиманскую 

Тундру; стр. 95. 

1888, СатиеИа сопсайепайа (Еле в\.). Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне русскаго 

каменноугольнато известняка ефс.; стр. 86. 

Къ данной уже характеристик этой мшанки можно прибавить, что очерташя и разм5ры 
петель, даже въ однихъ и тхъ же сфткахъ, очень измфичивы. Петли то очень правильныя 
б-ти угольныя, то удлиненныя — 5 и 6 угольныя. Длагонали наиболфе крупныхъ петель дости- 
гаютъ 10 шт. (7. сонсакиаа Елей\. очень близка къ @. икйса \Узасеп её Рус], но я 
не р5шаюсь соединить эти два вида. 

Эта форма очень распространена въ верхнемъ каменноугольномъ известняк® Урала и не- 
р6дко попадается въ известнякф того же возраста Тимана. 

Мветонахождешя: Уралъь. Пермекая губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго 
завода (Штукенбергъ); р. Волва, Ветланъ камень (Штукенбергъ), Оленш камень и 
ниже Таловой (Кротовъ) и камень Боецъ (Ивановъ); р. Березовая, камень Ераны и выше 

Ерановъ (Кротовъ): дер. Вумышь, на р. Вумышъ (Краснопольский); р. Вишера, Ветлян- 
сый камень (Вротовъ); р. Яйва, ТихШ камень (Вротовъ); Ильшиекая гора на р. Иргин$ 
около села Элатоустовекаго (Штукенбергъ); р. Сылва, изолированный выходъ каменно- 
угольнаго известняка, выше села верхн. Баннаго (Кротовъ). Тиманъ. Архангельская губер- 
ня: р. Индига (Штукенбергъ). 

Вапурога Тоша 1875. 

СЪтки мшанокъ этого рода состоитъ изъ прутьевь 1-го порядка, отъ которыхъ по 06$ 
стороны отходятъ подъ острыми углами прутья 2-го порядка, то соединенные другъ съ дру- 

гомъ боковыми вфтками — прутьями 3-го порядка, то остающимиея разобщенными. СФтки 
мшанокъ этого рода такимъ развфтвленемъ образуютъ полигональныя и неровныя петли, значи- 
тельныхЪ разм5ровъ. Съ обфихъ сторонъ прутьевъ тянутся кили, но на лицевой сторон они 
острые, а на противоположной закруглены. Ячейки расположены на одной только лицевой сто- 
ронф прутьевъ, съ обфихъ сторонъ килей въ шахматномъ порядкз и въ вертикальныхъ рядахъ. 
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Вап!рога пигаса п. $}. 

Табл. ХХШ, фиг. 13. 

Сфтки этой мшанки довольно значительныхъ размфровъ. Въ моемъ распоряжении находился; 
напр. , неполный экземпляръ этой мшанки, главный стержень котораго имфлъ въ длину 10 ст. 
Прутья 1-го порядка даютъ боковыя вЪтви — прутья 2-го порядка, нфсколько болфе тонкие и бо- 
лЪе или менфе параллельные, которые, въ свою очередь, даютъ въ обЪ стороны боковые отростки — 
прутья 3-го порядка, еще болфе тоне и также почти параллельные. Послфдше прутья, ча- 

сетью соединяюще прутья 2-го порядка, образуютъ ряды неправильныхъ, угловатыхъ, петель. 
На лицевой, ячеиетой, а также и на противоположной сторонф прутьевъ веёхъ трехъ порядковъ 
развиты кили, придающие ихъ разрфзамъ ромбоидальное очертане. Особенно рЪзко развиты 
кили на лицевой сторонф прутьевъ, а на противоположной сторон прутьевъ, покрытой про- 
дольной струйчатостью, кили иногда представляются даже болфе или менфе закругленными. 
Ширина прутьевъ 1-го порядка, болЪе или менфе изогнутыхъ, равна обыкновенно 2 шш., но 
иногда достигаетъ и 3 шш. По отношеню къ этимъ прутьямъ ихъ вфтви — прутья 2-го порядка 
расположены подъ углами въ 40” — 60°. Углы наклоненя ихъ измфняются однако только по- 

степенно, такъ что ближайшие прутья сохраняютъ параллелизмъ. Разстояшя между прутьями 
2-го порядка измфняются отъ 2 до 3 шш., а ширина ихъ непревышаеть 1 шт. Ширина 
прутьевъ 3-го порядка, частью соединяющихъ прутья 2-го порядка, непревышаютъ 0,5 ти. 
Ячейки расположены на лицевой сторонф прутьевъ. На прутьяхъ 1-го порядка съ каждой 
стороны киля онЪ расположены въ шахматномъ порядкЪ, въ 4—5 вертикальныхъ рядахъ, на 
прутьяхъ 2-го порядка ячейки располагаются въ томъ же порядкф, въ 3 вертикальныхъ ря- 
дахъ, съ каждой стороны киля, а на прутьяхъ 8-го порядка онф образуютъ только по 1 ряду 
еъ каждой стороны киля. Противоположная сторона прутьевъ, какъ уже сказано, покрыта про- 
дольной струйчатостью. Обыкновенно прутья этой мшанки встрфчаются въ окремнфломъ со- 
етояши и въ изолированныхъ обломкахъ. 

Этотъ видъ ветрЪчается въ верхнемъ каменноугольномъ известняк Урала. 
Мьетонахождешя: Пермская губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго завода 

(Штукенбергъ); р. Волва, камень Ветлякъ (Штукенбергъ) и Дивй камень (Кротовъ); 
р. Вишера, Кедровый камень (Вротовъ). 

ТЬа1л01$са$ Кшео. 1849. 

Твашии$си$ рог@и$ п. зр. 

Табл. ХХШ, фиг. 18. 

Небольшя сЪтки этого вида имфютъ древовидную форму. Прутья, слагающие ихъ, почти 
округлые; начинаются уширенной подошвой и, по мрЪ возрасташя, развфтвляютея дихотоми- 

Труды Геод. Ком. Т. Х, № 3. 
22 



170 А. А. ШТУКЕНБЕРГЪ. 

чески. Дламетръ прутьевъ не превышаетъь 4 шш. Ячейки расположены на прутьяхъ только съ 
лицевой стороны въ 6 вертикальныхъ рядовъ, въ шахматномъ порядкф, а другая, противопо- 
ложная, сторона ихъ покрыта продольной струйчатостью. Я имфлъ въ рукахъ только обломки 
сЪтокъ этой мшанки. Сравнительно значительный даметръ устьевъ ячеекъ придаетъ лицевой 
поверхности прутьевъ пориетый видъ. 

Эта форма встрфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известняк Урала. 
Мъстонахождеше: Пермекая губершя: р. Колва, Ветланъ камень (Вротовъ). 

ТВап!$с0$ Итанеи$ п. $1. 

Табл. ХХШ, фиг. 15. 

Сътки этой мшанки имфютъ вферообразную форму, и разм5ры ихъ сравнительно зна- 
чительны. Въ моемъ распоряженш находилась сЪтка, высота которой достигала 40 тт., а ши- 
рина 30 шш. Ширина сдавленныхъ прутьевъ, составляющихъ эти сЪтки, измфняется отъ 1 до 
2 шш. и передъ бифуркащей она наибольшая. Мстами прутья соприкасаются. Лицевая сто- 
рона прутьевъ покрыта ячейками, расположенными въ 5—8 рядовъ и въ шахматномъ порядкЪ. 
Противоположную сторону я наблюдать не имфлъ случая. 

Эта форма попадается въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Тимана. 
Мьетонахождене: Архангельская губершя: р. ББлая (Чернышевъ, 314). 

Твати!5си$ игаНеи$ п. зр. 

Табл. ХХШ, фиг. 17. 

Въ моемъ распоряжеши находились только изолированныя прутья сЪтокъ этой мшанки, 
частью развфтвленные дихотомически. Разрфзы прутьевъ эллипсоидальные, сдавленные, шири- 
ной до 2 шт. Лицевая сторона прутьевъ покрыта 4—5 рядами ячеекъ, расположенныхъ въ 
шахматномъ порядкЪ и имфющихъ нЬсколько выдающияся устья. Противуположная сторона 
прутьевъ покрыта продольной струйчатостью и обнаруживаетъ поперечныя морщины. 

Эта форма встрфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известняк$ Урала. 
Мъстонахождешя: Пермская губершя: р. Иргина, Ильинекая гора, около села Златоустов- 

екаго (Штукенбергъ). 

Асап{ оса 01а Кто. 1879. 

Асап ос аа сагрошса п. зр. 

Табл. ХХШ, фиг. 16. 

Сфтки этой мшанки состоятъ изъ небольшихъ прутьевъ, имфющихъ въ разрЪзахъ почти 
округлое очерташе. Прутья эти сравнительно рфдко развфтвляются дихотомически; они, кромз 
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того, высылаютъ въ обЪ стороны неболышя вЪточки, разрфзы которыхъ также почти округлаго 
очертания. Нужно, впрочемъ, замфтить, что эти боковыя вфточки расположены далеко не рав- 
номфрно и м$етами совершенно отсутствуютъ. Д'аметръ разрфзовъ прутьевъ не превышаетъ 
2 шш., а маметръ разр$зовъ боковыхъ вфточекъ, расположенныхь другъ оть друга на раз- 
стоянш 0,25 шт., непревышаеть 0,5 шт. Лицевая сторона прутьевъ покрыта 4 вертикаль- 
ными рядами ячеекъ, расположенныхъ въ шахматномъ порядкЪ. Устья этихъ ячеекъ несколько 
выдаются надъ поверхностью прутьевъ. Противоположная сторона прутьевъ покрыта продольной 
струйчатостью. 

Этотъ видъ ветрфчается въ верхнемъ каменноугольномъ известняк Урала. 
Мъстонахождене: Пермекая губерня: р. Колва, Ветлякь камень (Штукенбергъ, 

Кротовъ). 

Репитгеферога Ф’ОтгЬ15пу 1860. 

Репитеерога ршсйегииа М’Соу. 

1844. (1862). @аисопота риёйсйемта М’Соу. Зупорз!5 сатфоп. #035. оЁ гала; р. 199, р1|. 128, Во. 4. 

1860. Асаиоа@а с1аоиа Е1сь\а14. Гефаеа Возз1са. Апс. рег. У. р. 1 р. 385, ЧаЪ. ХХМУ, 

Во. 2, а. 

1888. Репитеерота рийсйетта Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне русскаго ка- 

менноугольнаго известняка; стр. 37, табл. ТУ, фиг. 16—17. 

Къ диагнозу этого вида я прибавляю, что ширина прутьевъ ихъ сътокъ р5дко превышаетъ 
1,25 шт. и что разетоямя между боковыми вфточками непревышаютъ 1 шт. Форма, уста- 

новленная Эйхвальдомъ, ничёмъ существенно не отличается оть Р. у сйегта М’ Соу. 
Эта мшанка попадается въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Урала. 
Мъетонахожденя: Уфимская губершя: окрестности г. Стерлитамака, гора Тра-Тау (Ат- 

ровъ). Пермекая губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго завода (Штукенбергъ, 
Коллекщя Горнаго Инетитута); Ильинекая гора, около села Златоустовскаго, на правомъ берегу 
р. Иргины (Штукенбергъ); Аликаевъ камень, около В. Саранинскаго завода (Штукен- 
бергъ); р. Колва, Ветланъ камень и Олешй камень, ниже Таловой Кротовъ). 

Решитеерога 2тап@$ М’Соу. 

1844. (1862). Реппй‘ыерота дтап45 М’Соу. Зупоряз оЁ &Ве сатЪ. №035. оЁ геала; р. 199, р1. 24, Во. 3. 

1860. Асашпоса@а дтап45 Е1сьу\уа14. Ге. Возуса. Апс. рег. Уо]. 1; р. 384. 

1860. АсамПосаа (епиё5 Е1сву. 14.; р. 386, р1. ХХТУ, Ве. 1, а- 5. 

1875. @1аисопота 5р. Тоц]а. КоШепка]&{алша 4ез Вагепёз Тпзе]п; р. 562, фаЪ. Ш, о. 14. 

1888. Рептатеерота дтап4ё5 Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне русскаго камен- 

ноугольнаго известняка; р. 36, табл. ТУ, фиг. 14. 

Длатнозъ этого вида приведенъ въ указанной выше монографии. 
Этотъ видъ встрёчается въ известнякЪ верхняго отдфла каменноугольной системы Урала. 

22» 
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Местонахождение: Пермская губершя: р. Уфа, выше пристани Н. Саранинскаго завода 
(Эйхвальдъ, Штукенбергъ, Коллекшя Горнаго Инетитута). 

Созсш1ат КеузегИи 1846. 

Созетиии суеор$ КеузегИ пд. 

Табл. ХХТУ, фиг. 2. 

1846. Созсийит сус1ор5 КеузегИпе. УУ15зепзсва све Веофасиапсеп апЁ еше Ве1зе ш 4аз Реёзсвога- 
ап еёс.; р. 192, фаЪ. Ш, Вс. 5, 5а, 55. 

1860. Созсётит сус1орз Е1лев\а19. Гефаеа Возз1са. Апс. рег. У. Т; р. 1, р. 398. 

1875. Созсицит сусюрз Штукенбергъ. Путешестые въ Туркестансый край и 'Тиманскую тундру; 

стр. 95. 

Тверлыя образовашя этой формы достигаютъ значительныхъ размфровъ и имбютъ форму 
боле или менфе изогнутыхъ пластинъ, часто раздфленныхъ на лопасти. Листовидное основаше 
этихъЪ плаетинъ пробуравлено рядами дыръ округлаго очерташя, дламетръ которыхъ измфняется 
отъ 2,2 до 2,5 пит. Въ общемъ эти дыры расположены въ шахматномъ порядкЪ, образуя не- 

правильные ряды; разстояшя между ними колеблются между 3,5 и 5 шт. Ячейки располагаются 
еъ обЪихъ сторонъ этого листовиднаго оенованя пластинъ; онф представляются удлиненными 
трубочками, неправильно-округлаго или эллипеоидальнаго очертаня, соединенными плотной 
известковой тканью. Длина этихЪ ячеекъ колеблется отъ 1 до 2,5 шш., а разстояшя между 
ними на столько малы, что на 2 шт. ихъ причитается 5. Такъ какъ ячейки располагаются съ 
обфихъ сторонъ лиетоватаго основаня пластинъ, то толщина ихъ измфняется отъ 2 до 5 шш. 
Пластины обыкновенно ветрфчаютея пробуравленными дырами, соотвфтетвующими дырамъ ли- 
стовиднаго основашя. На зашлифованныхь съ поверхности пластинъ можно отличить стфнки 
ячеекъ, отъ окружающей ихъ плотной соединительной ткани. Въ общемъ ячейки располагаются 
неправильными косыми рядами. Поверхность пластинъ съ обфихъ сторонъ одинакова и болфе 
или мене гладкая. На ней, съ помощью лупы, можно легко отличить устья ячеекъ, раздфлен- 
ныя плотной известковой массой, имфющей гранулированную поверхность. Плотная масса эта, 

соединяющая ячейки, не р$фдко выполняетъ и полыя пространства округлыхъ дыръ, которые 
ВЪ этомъ случа представляются бфлыми пятнами. Попадаются и таве пластины этого вида, у 
которыхъ округлыя дыры, соотвЪтетвующия дырамъ листовиднаго основашя, совершенно отсут- 
ствуютъ. Графъ Кейзерлингъ предполагалъ, что пластины этой мшанки прикр$олялись не- 
правильно цилиндрическими стержнями. Таюе стержни дЪйствительно найдены; они имфютъ 
скорлуповатое сложеше, представляются неправильно цилиндрическими и обнаруживаютъ еъ 
поверхности структуру, сходную съ структурой пластинъ. 

Эта форма распространена значительно въ верхнемъ каменноугольномъ извеетнякЪ Тимана, 
и изрфдка попадается въ томъ же горизонт западнаго склона Урала. 

Мъстонахожденя: Уралъ. Пермская губершя: р. Восьва, Жернаковъ камень, ниже 3у- 
бахи (Кротовъ). Тиманъ. Архангельская губершя: р. Индига (Штукенбергъ, Черны- 
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шевъ, 433 и 435); р. ББлая (Кейзерлингъ, Чернышевъ 313, 311 и 321 Ъ.); р. Сула 
(Чернышевъ 296°); р. Щучья (Чернышевъ, 298); р. Волонга (Чернышевъ, 371 4.). 

Созсшиии Фспоюшит п. $р. 

Табл. ХХТУ, фиг. 3. 

1875. Созстёит сус1орз тат. @сроютит Штукенбергъ. Отчетъ о путешествии въ Печорсюай край и 

Тиманскую тундру; стр. 95, табл. 4, стр. 5. 

Изящные пластины этой мшанки имфютъ древовидную форму; пластины эти довольно 
узки и развтвляются дихотомически. При основаши довольно плосмя пластины эти доетигаютъ 
въ ширину 10 шш., а въ верхнихъ развфтвленныхъ частяхь ширина ихъ уменьшается до 
3-хъ шш. Въ поперечныхъ разрЪзахъ эти пластины имбютъ эллипсоидальное очерташе. Строе- 
не пластинъ сходно съ строешемъ пластинъ другихъ видовъ этого рода, а особенно съ пласти- 
нами (7. суср5 Кеуз. Основане ихъ также листовидное; на немъ съ объихъ сторонъ распо- 
ложены коротмя, трубчатыя ячейки, соединенныя плотной известковой массой. Ячейки распо- 
ложены косыми рядами и очень сближены, такъ что на 2 шт. ихъ приходится 5—6. Судя 
по двумъ экземилярамъ полипняковъ этого вида, бывшихъ въ моемъ распоряженш, основания 
ихъ не бываютъ пробуравлены дырами. Форма пластинъ этого вида, отличающаяся отъ формы 
пластинъ (”. сусорз Кеуз., заставила меня отдфлить ихъ въ самостоятельный видъ. 

Этотъ видъ встрЪчаетея въ известняк$ верхняго отдфла каменноугольной системы Тимана. 
Мьстонахождеше: Архангельская губершя: р. Индига (Штукенбергъ). 

Созсшиии агроге$сет$ п. $р. 

Табл. ХХТУ, фиг. 4. 

Твердыя образованя этого вида имфютъ при жизни вертикальное положеше и форму раз- 

вфтвляющихся стержней. Длина наибольшаго остова этого вида, бывшаго у меня въ рукахъ, 

достигала 30 тт. Стержни эти сжаты съ боковъ и уширяютея отъ основашя къ вершинЪ; го- 

ризонтальные разрфзы ихъ имфютъ почти эллипеоидальное очертане, но при этомъ заострен- 

ные края. Длинная ось горизонтальных разрфзовъ стержней, возрастающихъь къ вершин, 

колеблется отъ 2—3 шт. до 3—4 пий., а короткая ось измфняется отъ 1,75 до 2,5 пит. 

Таве стержни раздфляются на вершин® на 4 совершенно подобныхь же стержня, пройсходя- 

щихъ путемъ дфленя и расположенныхъ крестообразно, при чемъ длинныя оси изъ горизон- 

тальныхъ разр$зовъ образуютъ прямые углы. Горизонтальные изломы стержней обнаруживают, 

что, по направлению ихъ длинныхъ осей, они раздфлены по длинф тонкими пластинками, ко- 

торыя служатъ основашемъ неболышихъ, трубчатыхъ ячеекъ, открывающихся на поверхности 

стержней, съ объихъ сторонъ. Ячейки эти очень коротыя; онф соединены, какъ и у другихъ 

видовъ этого рода, плотной известковой массой. Поверхность стержней ровная и маленьюмя 
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устья ячеекъ едва выступаютъ надъ ней. При основами стержней ячейки расположены въ 
4 продольныхъ ряда, а около ихъ верхнихъ концовъ въ 6 рядовъ. Остовы этой мшанки были 
извлечены изъ известняка при его растворении. 

Этотъ видъ попадается въ известняк верхняго отдфла каменноугольной системы Урала. 
Уъстонахождене: Пермекая губершя: р. Колва, Ветланъ камень (Штукенбергъ). 

Созешини КеузегИиет п. 3. 

Табл. ХХТУ, фиг. 5. 

Пластины этого вида пробуравлены крупными дырами. Пластины эти измфняются въ 
толшин$ отъ 3 до 4 шш., а даметръ неправильно округлыхъ дыръ, расположенныхъ въ 
шахматномъ порядкЪ, измфняется отъ 5 до 6 шт. Основашемъ пластинъ служитъ листовидное, 
круподырчатое, днище, съ обфихъ сторонъ котораго расположены трубчатыя ячейки, соединен- 
ныя плотной известковой массой. На гладкой поверхности пластинъ видны устья ячеекъ, рас- 
положенныхъ такъ, что на 2 шт. ихъ приходится 4—5. 

Эта форма встрЪчается въ известнякЪ верхняго отдфла каменноугольной системы Тимана. 
Мъстонахождене: Архангельская губерня: р. Сула (Чернышевъ, 294). 

Созешини $(епорз КеузегИ ис. 

Табл. ХХХ, фиг. 6. 

1846. Созсййит $ептор; Кеузег!1п=. \\. Веорасвфапееп ащЁ ешег Ве1зе ш аз РефзсБогаЛапа; р. 193, 

фа. ПТ, Во. ба —6с. 

1860. Созётит 5ептор; Е1св\ма14. Геаеа Воз91са. Апс. рег. Уо1. Г; р. 891. 

1875. Созсттит 51епорз Штукенбертъ. Путешестве вь Печорсюй край и Тиманскую тундру; стр. 95. 

Твердыя образовашя этой формы, по описаню Графа Кейзерлинга, представляютъ пла- 

стины въ 1 шт. толщиной, пробуравленныя овальными дырками (длиной въ 1 шш.), раепо- 

ложенными въ вертикальные ряды, разстояшя между которыми равны 1,8 шш. Основашемъ 

этихъ пластинъ елужитъ листовидное общее днище, по обфимъ сторонамъ котораго ейдятъ 

трубчатыя, ‘коротюя, ячейки. Устья этихъ ячеекъ очень мелыя; на 2 шш. ихъ приходится 

6—8. Ячейки, какъ и у другихъ видовъ этого рода соединены плотной известковой массой. 

Такихъ пробуравленныхъ пластинъ этой мшанки я не имфлъ въ рукахъ. Въ моемъ раепоряже- 

ния находились довольно узкя пластины, подобныя изображеннымъ Графомъ Вейзерлингомъ 

на фигурахъ бр и бе, непробуравленныя овальными лырами. На гладкихъ поверхностяхъ этихъ 

пластинъ видны устья мелкихъ трубчатыхъ ячеекъ, соединенныхъ плотной известковой массой. 

Ячейки эти расположены съ обфихъ сторонъ листовиднаго днища, хорошо замфтнаго на попе- 

речныхъ разрЪзахъ пластинъ. На 2 шт. приходится 6—8 мелкихъ устьевъ ячеекъ. 

Этотъ видъ встрфчается рЪдко въ известняк верхняго отдфла каменноугольной системы 

Тимана. 
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Мьстонахождешя: Архангельская губершя: р. Бфлая (Вейзерлингъ); р. Сула (Чер- 
нышевъ, 291); р. Индига (Штукенбергъ). 

Сус1орога Ргои! 1860. 

уборога @15со14еа. РгоиЕ. 

1860. Сус(орога 45созаеа Ргоп+. Ргосее@тез 5+. Г.оп1з. Аса4. Уо]. Г; р. 578. 

1866. Сус!орота 4ё5созаеа Ргоп+. @ео]о5. Зигуеу оЁ Пот. Уо1. П, Ра]аеопфо]05у; р. 420, р|. 22, Вр. 10. 

1873. СусЙорога 45со4еа Штукенбергъ. Путешестые въ Печорсюй край и Тиманскую тундру; стр. 96, 

табл. 3, фиг. 3. 

Твердый остовъ этой мшанки имфетъ форму шляпки гриба, съ неправильно эллипсоидаль- 

нымЪ очерташемъ окраины. Выпуклая поверхность остова нфеколько морщиниста, а съ одной 

его стороны проходятъ отъ вершины къ основано желобовидное углублеше, нЪеколько разши- 

ряющееся къ нижнему краю. Невооруженнымъ глазомъ, а особенно при помощи лупы, видно, 

что по поверхности полипняка проходятъ очень тонмя радальныя, нфеколько изгибающияся 

бороздки. По м5р$ удалешя отъ вершины полипняка разстояня между этими бороздками уве- 

личиваются, а, по расхождеши ихъ 0,5 шш., между ними появляются новыя бороздки. Въ 

промежуткахъ между бороздками видны округлаго очертания устьшца очень мелкихъ и корот- 

кихъ, цилиндрическихъ, ячеекъ, расположенныхъ на листовидномъ днищф, составляющемъ 

выпуклое основане остова. Эти мелюя устьица ячеекъ едва видны невооруженнымъ глазомъ. 

Между каждыми двумя бороздками располагается 1—3 ряда такихъ ячеекъ. При наблюдении 

лупой видно, что эти ячейки соединяются плотной известковой массой. Вертикальный разрЪзъ 

полипняка, толщина котораго непревышаетъ 0,5 шт., не могъ быть изслфдованъ съ желаемой 

точностью. 

Эта форма ветрЪчаетса въ известняк верхняго отдфла каменноугольной системы Тимана. 

Мъстонахожденя: Архангельская губершя: р. Индига (Штукенбергъ). 

Въ каменноугольныхъ отложешяхъ Урала и Тимана извЪетно въ настоящее время 64 вида 

мшанокъ, относящихся къ 13 родамъ: 
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Уралъь Тиманъ | Велико- р 
у ‚ |Белычя. 

а. бритая. 
н. 0. в. 0. в. 0. | 

| | 
1) Кепезжеа уепег$ Е1зеВег* . еее — | | — 

2) КепезеПа БИагсава Е1зевег * „еее. — == | 5: ‘|, зы И 

8) ЕевезвеПа реБеда Мебоу * ие м жж ож | 
4) КепезеПа апсазба Е15еВег * „еее — я — | 

5) КепемеПа еевапыззита Елену. * | м | - | | — 

6) Кепезеа уат1соза М’Соу* . ине. —— ор = = — 

3 КТ ао а о ов за чо о | = | м | | — 

8) Кепезеа утеоза, Елевм.* еее — — — = | = 

9) КепемеЙа зигси]оза Еле. еее | м а о 

| 10) ЕевежеНа Ы аа Ев. * ей м — о 
11) Еерезе!а оглеша1$ Елев\м.* еее. = — —= | =: 

12) КепезеПа Гогалитоза, Елевм.* и — == В 

13) КепежеНа осщайа МСоу* . . еее = - | — == | == 

14) КепемеИа тешЪгапасеа Ри. о... ты == ет: — |: 

15) ЕКепежеПа сагштафа М?Соу .„ еее. = — = ее 

16) КепезеПа Ёогтоза М’Соу о — ==: = == | 

17) ЕепезеШа Моггззй М?Соу „еее — р | бы п — 

18) ГепеяеПа ГапакенЕ п. р еие ее ее |  м ро 5= = == 

19) ЕепезеЙа регпйана п. вр. еее еее нй в Е Е — 

20) РепезеПа затапеапа п. р. еее == О = а 

21) НенезеНа Меймаа п. зр.* еее: - о — 5 — 

2 лортаартата МСО ое. о. о. = вы А ся = 

23) Агсвитедез \Уогтеш На. о. ее — == Е — == 

24) Агсьипейез Кеузег!по1 БЗфаскепега. (о... м | м ог 

| 25) Агситедея пхае п. зу еееееей м р м — = 

| 26) Агсрите4ез ТзуепегшзенемЕ п. зроеее | м = ры т 

27) Ро]урога подоза, Ейсвма14* . и. — ге — я == 

| 28) Ро]урога рогоза Ейев\а14 * и. | + Ее 59 — 

29) Ро]урога @014#381 Ейлсьжа1а * = -- | - == 

| 30) Ро]урога тасгорога Елевуаа *. и... — р = | — ея 

31) Ро]урога сусорога, Елсвжа1а * о... = - 5 Р[® я 

| 82) Ро]урога огеггайа Кеузе.* | м р ан та 

| 33) Раурога Ыатпмса КеузегНио * | м р яя —= = 

| 34) Ро]урога аепаго1Чез МСО ин. = -а --: | — == 

| 35) Ро]урога тагиз Езепег* еее. —= 5 = = 

| 36) Ро]урога рарШаа М’Соу. . и | м а - | == == 

37) Роурога Игазпоро|5КУЕ п. зр. д еееее | м и = — = 

38) Роурога тасгорога п. зр. еее. о — — = 

39) Роурога димата п. зрении м = — | — 
40) Роурога ЪогеаЙ$ п. р. ин| м | а оо Ч 
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я ппяяЩяЛяЛяЩяЩЛяЩЛЩяЩЛЩяЩяЩЛяЩяЩяЩЛЖЛЩЛЩЛЩЛЩЛях пннинилию пииииииииииивиииияя ии ииииииипиииииаииииияиипииииииииипиииииипипииии ио
н — 

Ураль | Тимавъ | Велико- . 
Бельмя. 

британя. 
н. 0. в. 0. в. 0. 

т | 41) Ро]урога шебазюота Коп*. „еее еее — 

+ | 
42) Роурога регийапа п. зр. * еее еее | м 

43) Ро]урога забацагафа Тоша * „еее о = — = == 

44) Ро]урога Батгсада Кеузег] *. еее | == = 

45) Роурога Кифигтай п. р. еее еее м — — == — 

46) Ро]урога баш зе014е$ п. зр. еее еее ах 
| - | 47) РАуПорога Ботеа$ п. зреет 

+ | 48) РууПорога пмегорога п. р. еее еее ом 

49) бупобаа атфотаева п. зр. уе еее. —= 

50) Зуподаа эхащеа п. зреет | 

51) бошос]а1а сопсафепада Елеву. еее | 

52) Ватирота игаШеа п. зр. еее ей 
ЕЕ 

| | | 

53) Тратиизсиз рог их п. зреет 

54) Тпапиизсиз битащеиу п. зреет == = == = 

55) Тпатилзсиз игаНем$ п. зреет > == = —- 

56) Асапйодайа ватБолиса п. зр. ееееее | м = — — = 

57) Решигеерога раша М?Соу (ее. | ом ах ты = = 

58) Репштеерога стал М’Соу (ео. —- ыы == — = 

3$) Фозьниыия 9 1 о ео ооо о вы +- 

60) Созсшташ збепорз Кеузек!иа (ие, | Е ая 

61) Созсииит Яеполотии п. р. еее | о — 7; ее = 

62) Созсиитт КеузегНазт п. зреет | м я 

68) Созсимит атботезеем$ п. зреет ыы — = = 

64) Сус1орога @1зсоеа Ргоцё. (еее. == —= “= — =: 

Изъ 64 видовъ 60204, приведенныхъ въ этомъ спискЪ, 25 видовъ новыхъ, а общихъ съ 

3. Европой 13 видовъ. Назвашя новыхъ видовъ напечатаны жирнымъ шрифтомъ. 

Въ каменноугольныхь отложешяхъ Урала и Тимана В"у0з0а равпредфлены такъ: 

Общее число | Общее число Общее у аа 
алъ |’Тиманъ. видовъ между ао р нажнимь п | ВИдДОВЪ между 

ВИДОВЪ. верхнимъ от- Ураломъ и 
н. 0. | в. о.| во дёломъ Урала.| Тиманомъ. 

ВГУ 020 о ое вн а | 64 3. 46. 26. 0. о. 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 23 
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Нижшй отдфлЪ каменноугольныхъ отложешй Урала вообще очень бЪденъ мшанками. Изъ 
трехъ видовъ мшанокъ, которыя я могъ констатировать въ этихъ отложеняхъ на основании раз- 
работаннаго мною матерала, общихъ видовъ съ видами, распространенными въ верхнемъ 
отдфлВ этихъ отложешй Урала, не оказалось. Сравнивая мшанокъ верхняго отдфла каменно- 

угольныхъ образовашй Урала съ мшанками этихъ же образований Тимана, можно было констати- 
ровать межлу ними довольно большое сходство. 
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П1е уогПесеп4е Агрей лее! ете Везейгеипе ег КогаЛеп ип4 дег Вгуохоеп 4ег ЗешкоШеп- 
аасегипсеп 4ез Ота| ип@ 4ез Тттап 4аг. Паз Шг ха Сгип4е Переп4е ра]аеопо]ослзее 
Мафега| хе|бт( 4еп Мизееп 4ез Веге - 511$, 4ез део1ос1зсВеп Сот1(6$ иа4 4ег Ка1зег- 
Псвеп ОшуетзИа! Казап ап ип 154 уогпебшИер уабгеп4 ег |е2 еп Отиегзасвипсеп ]епег 
Сереп4еп хизаттепееБгасЬ{ уог4еп, Фе уоп А. КагртзКку, ТВ. ТзеВегпузеВем, А. Кгаз- 
поро]зКу, Р. Кгофо\м ип4 ши’ аизееаБтЕ ууог4еп зт@. ЕБепзо Варе 1сВ амей 41е Мештеп, уоп 
4еп Неггеп Гуапом, @ефацег ип Асго\ сезаттецеп СоПесйопеп Беагфецеё. — Егейсь 

Ваеп Фе КогаПеп ип4 Вгуохоеп 4ег Сагропа асегипсеп 4ез Ота] ип4 4ез Типап амеВ зсПоп [гВег 
Веагреципе ") реГап4еп, аПет Чаз пеи Втхисекотшепе Майеча| уегзе 2 пиев ш @е Гасе, 
ипзеге Кеппл!зе ш Чезег Ве фито угезенеВ уегуо|5 поет ги Кбппеп. Ешт Уег2есВти$$ 
ег РегеИз резспг1ефепеп Когшеп, зоуле Шге Зупопуш Вп4еЁ эеВ айЁ рас. 1—7 4ез гиз- 
язейеп Тех(ез. 

1) Гопз4а]е, Тье @ео]осу оЁ Ваза ш Епгоре апа е Ога] Моищалз. Арреп@х А, р. 591—632, 

р]. А., 1845. 
Кеузег11п5 ш Зспгеоск?з Ве1зе пась 4еш Мог4аозеп 4ез Епгор. Влаз3]ап@з, 1854. 

Кибогра, Вейгас хаг Ра]аеопо]осле Влаззал@з (УегВап41. ег Мшега]. без. 2а 5%. РеегзЬиге, 1842). 

Кеузег!1п=, У/1ззепзсва све Веофасьапееп аа ештег Ве1зе ш 4аз Реёзсвога-Гал4, 1846. 

Е1сь\а14, Гефаеа Возз1са. Апсеппе рёгю4е, 1860. 

Ти4\1!е, Даг Ра]аеопо]0с1е 4ез Ога]з. Асипохоеп ипа Вгуогоеп ааз дет СахБоп-Ка]Кзеш пп Соиу. Регш. 

(РааеощовтарЫса, Ва. Х). 
ЗфаскКепрего, Вег1свё абег еше сео]. Ехсигзюп ш 4аз Реёзсвога-Гап4 ипа @е Типал-Топага (гизз.) 1875. 

ВотапоувКу, УегВапа]. дег Мтега]. без. га 5%, РеегзБиге, П. Беме, Ва. ХХУИШШ (гизз.), 1891. 
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Везсьге аи? аег Еогтеп. 

Садосйопиз Лисйлейт Е4\ат@$ 1 Наше (ТаЁ. 1, Ев. 1 ч. 2). 
(Чадосйопиз ФасШатая М’Соу (ТаЁ. 1, Ею. Зи. 4). 
Ащорога тастозюта ЕлзеВег (Та. ХТ, Е. 1). 
Ашорога герепя Кпотг её Ма] св. 
Зугешорога 45 Е1зеВег. 
бугтдорога сопфег КеузегИих (Тай. 1, Ею. 5—7). 

Раз геспе Мацегиа|, Чаз 16 п Нап4еп ВаКе, хехе пиг Фе МбопеНКей, деп ЕтижиеК- 
позтодиз 4ез Роурепяоскез Фезег Аз ги уе ю|сеп. Апапоз Безе ег З\юсК аиз ВогиотМа] 
лей аизргеЦепаеп лешИер Киг2еп, еуа$ хеКгатииеп /еПеп, де пп Сап2еп ет тазсвепагисез 
№ 1 Бет. Етз, \уепп Ф1езе$ сезееВеп 18, масйзеп пеме {еШеп уегиса! етрог ип@ Ыефеп 
рагаПе], {а ег шазсвепагиое @типа отбззеги Ошйале Без, уайгепа яе Бег етег Кетегп 
Еаере уоп етет Сеп`ит аз Фуеготеп. [и егэеп КаШе эта Фе ]апосехосепеп /еЛеп зеВг 
гесе] 5910 рагаПе| апоеог4пей, ип апдеги аЪег $ереп зе хи етапег пи зрИхеп \Ушке!. Пе 
уеЦеге Етмлекеия 4ез РоЙурепзбоскез ето]5( ас аиЁ дет \есе 4ег Кпозрипе, море Фе 
пеиеп Кпозреп зеИПеь одег аш Епае айгаеп. 

Зу’тдорога дтасй$ КеузегИпя (ТаЁ. 1, Ев. 8—9). 
зугишорога рата Ца ЕтзеВег (ТаЁ. Т, Ее. 10—11). 
буттоорога талнйоза Со] 4Ёизз (ТаЁ. 1, Ею. 12—13). 
Зуттоорота ддаеа ТВотзоп (Та{. 1. Ев. 14—15). 
буттдорота Нота п. зр. (ТаЁ. Т, Ев. 16—17). 

Еш улипаегзейбпег РоурепзюеК 41езег Еогш БеЁп4е! св пи Мизеши 4ез Веге- плз из. 
Пле 2еПеп, ацз 4епеп ег 2изаттепеезе(21 15, паБеп ете [пе уоп 5—6 ст. ип етеп Бигсй- 
шеззег уоп 2,5 шт., 94 зевмасВ сект ип шИ леев ар (еп Кпозреп Безе. [шпег- 

Ба]Ь дег 7еПеп Яп4еп жит илеМеготписе Во4еп, ап 4ег АпззепЙеве 4ег \Уап4 еше Гапоз- 
Гогсвип. АБсезереп Чауоп Ъетегкеп уг ап Чег \ап4 посв ЮМете гтаЮгииое Аи аВипвеп, 
фе ше! ш 4ег МёВе 4ез Аизи Иез 4ег Фе 7еПеп уеглп4епт4епт Номхота/гоВгсВеп Переп. ег 
АЪзапа 4ег ГеЙеп уоп етап4ег жесВзеН хмизеНеп 2,5 ип4 3 шш. Ге Епмекете дез Роу- 
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рагиииз Фтезег Зрестез Бестий ши 4ег ВИ4ипе етез пехагисеп СеЙесе$ аи $(агк хектйтимеп 

1еШеп ип4 Фапп егз{ хехеп злсВ зепкгесВ( зереп4е 7еНеп, Че ипег зрИхет \УшКе| ме ацз 
е1пет Сепгит аизетап4ег сепеп. Оереграире $ереп 41е ИеПеп зеВг паре Бег етапег ип@ 4ег 

АБз{ап иБегз{е1о{ те 2 шт., Бег&о( аЪег пле15 е\а 4 шт. ПГезе @еШМе Апогдпипе ип 41е 
Ваибое Кпозрипе 4ег /еПеп Бе { хмизереп пел Ноугяите регуог, 41е ап ег АчззетЙяеВе 

4ез Ру урепзюскез сиё БетегКраг зт4, ипгесетазя сегап4ееп Сллт15$ Вареп ии@ пп Плате!ег 
хесеп 1,8 шт. теззеп. 

Уоп 5. рагаЙ@а Е1зей. ип4 5. гат4ояа бо 14Г. ищегзсвеее ме 4е хоп пиг аи 
хезее Когт пи Пигсвтеззег 4ег ЛеНеп, пи АБзап4е х\зсйеп 4еп Вогтиота]еп УегтЧипоз- 
гойгевеп па пи АБз(апде и\мзсВеп еп /еПеп. Раз ЕхетрИаг, 4а$ ши’ уотая, 156 хиш Твен 
уоп етет Ро[урепоеК уоп 5. сопреи Кеуз. Бедес К, Чег ез т без етег еха 2 м. 
ФсКеп Ве пБеглеви. РапасВ 2и игФеПеп сезог( 4е Еогт Чет шиегл КоШепкаКз{ет 4е$ 
Ота] ап. 

Зугтдорога игайса п. зр. (ТаЁ. Т, Ве. 18—19). 

Пе Роурепз®сКе атезег Ат! ВаБеп еше иптесетазяе Когт. Ме шерг одег мешсег 
хектитииеп, [апооехосепеп ип4 етап4ег пе1$1 Бегййгеп4еп /еПеп сеВеп, аБ- ип ап Кпозрей4, 
уоп етешт Сетигит аи$, Чаз Бе! 4ег Вазз 4ез Э{осКез Песй. Пе \Мапа 4ег 1 58 2,5 шш. ип 

Ригертеззег ВаЦепфеп еШеп 18 мешИсь ск. [г Кеесь 1% уоп КМетеп ехаз итееросепей 
В&п4еги отоереп. \\е своп сезао{, $еВеп 4е 4еп Ро]урепуоск ЬИЧепаеп 7еПеп пез зейг 
Фев ип ап 4ег Мапфито зт@ те \У&и4е зейг о сапй епс 2изатитеп сефгЯпо(, з0 4а8з з1е 
етеп ескхеп Опивз егфаНеп. Ап 4ег Апззепзеце хе1{ 4е /еуапа лете зераг[ аизое- 
реяс{е, пайе рет етапег Педеп4е гиз[бгиисе Апзев\уеНапсеп ип@ ете опдешсВ егкеппфаге 
Гапо$фитевипе. ппега№ 4ег ДеНеп ег скеп миг 1чеМеггписе Вб4еп. Ап 4ег шпеги Орег- 
Йзеве ег /еЙеп ВаБе 1еВ посев Гапезгефеп уоп Кетеп НосКегсвей БетегК, 4егеп (а 2и 
Безиитеп пиг аБег [е1ег тисВё сесас КЕ 191. Ге Помхотаеп Уегтаипезгбргевеп имлвереп 
еп /еПеп зт4 тпеВё хаб геев, 4а Фе 7еШеп В&айх Кпозреп. ШФег АБзи4 ЧахмизеВеп сем 
$ 3 шм. 

[Иезе Ат! 13 ип ит{еги ип оеги КоШепка№ 4ез Ога] уегфгеце. 

бутидорога теренз п. зр. (Та. 1, Ев. 20—23). 

Ме Ро]урепз1бске 4иезег Аг хесеп Кмесвепде Когтеп. А Вазз Фет Шпеп ет эВ шей: 
офег ууетисег Вотхота| аизЬгеНен4ез тазетсез Ме, 4аз секгапище уегИса]е ЛеПеп уоп 1,5 шт. 
Пигевшеззег пасй обеп апззепае!. ег АБз(ап@ 2\зепеп Фезеп зеб\уайКЕ уоп 1,5 $ 4,5 тм. 
ип4 ге [9пое сеВ{ тие Ве Бег 1,5 шш. №тацз. Еше УегЬ типе дигсЬ Номхота]гбВгеп пе! 
яев пиг Ифегаиз зеЦеп. шпегра 4ег (еШеп п@ илемМегЮгписе Вб4еп хи БешегКкеп, Фе пп 
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ОпегЬгасве сап2 Чеа ев Бегуогтгееп. [Ме АиззепИасве Чег /еШеп 2е10{ ете зебууасВ аизее- 
зргоспепе Гапезагерите ип го тгииюе Етзсвийгапсеп, Фе шй зебуасВеп Апзеб\еИипееп 
арест. Зерг Вибе старртеп зе шергеге Ро]урепзбске Флезег Зреслез еавепгиие 
прег етапаег. 

Пуезе АгЁ ВаБе лев зевоп 1874 пи офегп КоШепка к 4ез Ке]епз \УеНап аш Е1иззе 
Кома себтаеп; зе 156 пог т Фезеш Ногиоще 4ег Сатропаасегипееп ат \езШевеп Ота]- 
аБВапеез уегртеце. 

Зуттдорога тенсща @о14Ёазз (ТаЁ. Г, Ев. 21—25). 
Зуттоорога салИасеа Гаде (Ев. 25—27). 
Зуттоорога Тесйегпузсйеня п. зр. (ТаЁ. Т, Ее. 28—30). 

Ме Ро|урепзбсКе Шезег АгЕ зт4 уоп ипгедейюавяю еПризевег @езаМ ил гейайу ипре- 
ещепаеп Ониепзопеп. Ми [ас ет уоп ТВ. ТзевегпузсВем егрещеез Ехетр/аг уог, Бе! 4ет 
ег отбззеге Пигеиеззег 10 сш., 4ег Метеге 8 ст. Бебгис. [ие еЙеп Песеп пле1$( зебг паре 
Бет етапдег ип4 у1е]е уоп Шиеп $(еВеп зосаг п етапфег ш Вегабгиие. Уоп ешешт Ме]- 

рип е аиз сейеп Фе тисВ Бег 1 сш. [апоеп, зейг загк секгатииеп /еПеп пасВ аШеп ВлеВ- 

(шпоеп аизетап4ег ип4 Кпозреп ВНибх. Рег Эигсртеззег 4ег /еШеп \гесЬзе и\у1зсПеп 1,25 15 

1,75 шш. Ап 4ег Митаите 4ег Ке]сВе эта @1е (еЙ\уат4е ет \еше итоеБосеп ип Реп 

етеп Кетеп Заит. [шп ппеги 4ег (еЙеп БетегКеп уг зейг пабе ап еталаег Песепде че \ег- 

[огписе Вбдеп ип@ аиззег4ет посН Гапозгейеп уоп Кетеп Мадет. Ге аиззеге ОБегИ&еВе 4ег 
(еПеп 151 п ещтеп ГпозРигсвен ФеЧескЕ ип@ 2е14 гес еше аизрезргосвепе гие тие 
АпзеВ\еПипсеп. [ле Че 7еПеп усгримаеп4еп зебг Кигиеп Ног1отиа]еовгсВеп зт4 аи 1 шт. 
АЪз{ап4 уоп етап4ег апбеог4пе!. 

П\езе Зрестез ип(етзевел4еЕ яеВ зерг зсВагЁ уоп аПеп ирмеей Апбеббмеепй 4ег баНипе 

Зугишорога. Тте Уегртейите 18( ай 4еп офеги АБзеВииР 4ез Сагропзузешз пп Ога 

БезсйтайК(. 

Зугорога регата п. зр. (Та. Т, Ею. 31—33). 

Ме Ро]урепзбсКе Чезег Ат Безхеп еше ипгеретазяюе Когт ип@ дешев регаеВ\Нере 
Оипепзюпеп. Ве! 4ет пиг уогПесеп4ет, еПризеВ сеЮгимеп Ехетр!аге Ьейгих ег сгбззеге 
Пигевтиеззег 15 ет. [Ме УбеКе Безевеп аиз Кигхеп суПпамесвеп 0еПеп, 41е шебг одег уешсег 
сектатий зт4 ип@ ВЗибх Кпозреп аиззепфеп, \уофигев Фе Мазсветогт ип @Беграирё Фе 

Отгерейпаяюкей Штег Апот4пипя рези" \уе4. Оег ЭитсЬтеззег 4ег ДеПеп зебмуашКЕ зсВеп 
1,5 Ы 2 шш. Оег АБзап4 2мизеВеп 4еп етиепеп ДеПеп 15Ё ег уегап4егИев, Бис зеНеп 
ме етап4ег зерг паВе ип4 БегаВгеп чей зобаг. [и Ногихота|ертийе егЬ@сКё шап те сопсеп- 
1изейеп Опитзе бмеМеготиисег Водеп. Пе 7еПепмуяп4е 1Таззеп саг Кеше Резопеге Ебеп- 
1БатеБКенеп ш ег Зсираг егкеппеп. 

Пуезе Когш 15 пи офеги КоШепкаК 4ез Ота| уегргене{. 
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Казата пох. беп. 

Ме Ро]урелз®сКе 4ег 1езег Саи апреВбгепдеп Агеп резереп аиз |5пеПереп одег 
Кигеп, суппагзсВеп, е\\аз сектйнищеп /еПеп, 41е 2а\еЙеп Кпозреп БИаеп ип@ ев шт Кое 
4еззеп Фтефоют офег харе!огиих ШеПеп. Ге Уегртаипя 2\мизебеп деп /еПеп \лга Чите 
Оиегговгевеп Вегрезе 6. Гуезе зт4 дин бгиих апсеог4пеЕ ип уетри4еп Ыз\еПеп пиг ип 

1е]фаг етапаег репасНраме 7еПеп, мз\меПеп аБег уегзепдеп че /меюе, Фе посВ хи ап4еги 

павезейеп4еп /еШеп зевеп. п Сапхеп ЬИ4е! аз Зузеш 4ег зеИПереп ОпеггбВесвей ет 
шазешоез №12 мзеВеп Чеп ДеПеп ип Вп4еЁ я т Шгег уоПеп Гпее уог. [ле4ег зт@ фе 
Апвевбмееп Чтезег пецеп А]суопамепса (иле паг т Сеза уоп АБагйскеп офег Ктезе|аЪсйззеп 
егва\еп, 0 425$ мг ип$ уоп 1гет шпеги Ваи Кеше Безбипиие \огз{епх хи шасреп уег- 

ппбоеп. Ап етисеп Арой$зеп т @бгоет$ ЧеНеве ГапезРагеВеп егкеппраг. 1 4еп шеей 
Е#еп зт4 Фе офеги Еп4еп Чтезег Ктезе!а6ей$зе аБсегосвеп, аз\уе [еп аБег зп4 $е хисезри я, 
ме св Чаз асв Бег еписеп Гогшеп Чег байиио у’иуорога БеофаеЩеп 1159. [ие Роуреп- 
ббске Чтезег Саите еггесреп Кеше БеЧещеп4еп Пипепяюопеп, ЧосВ хесеп че тапие ее 

Гогшеп. Ве! игесшаг хегипдееп одег ерзо4айеп Когтеп севеп Фе 7ееп @1уегогепа уоп 

етет Миерит е ацз, уйбгепа яме Бег суппдивеВет, ЙасБеп о4ег КпоПетогииеет шпгесе|- 
1531 апоеогдпе! ип Ваибо гк сект та. 

Казата @едапйзята п. зр. (ТаЁ. ТУ, Е. 2). 

Пе Ро[урепз(беКе Ч1езег брестез ВаБеп ете ВаеШрзо4ае СезаЙ ши ПасЬег о4ег аБсе- 
раНеег Ваяз. Шге Стбззе уагшй: Чег стбз&е уоп 4еп пит уогПесепаеп У\бскеп Вафе ип 

]5поеги Оагсвтеззег 130 шш ‚ уавгеп4 зете Не $0 пит. Бегия. [Ме шейт одег мепеег 

[апосеховепеп, е\аз дектйтимей, суйпамесвеп /еЙеп 4ез РоурепзюсКез сейеп уоп етет т 
4ег Ме 4ег аБхерЙа еп Вазз Беесепеп Сеп-ит ацз. Вени \ецеги \Уас$ит ШФеПеп ясВ 
Фе /ееп атсво{от аиЁ Чет \Уесе ег Кпозрипх ип Фуеготеп 4афе. Пег Ригебтеззег 4ег 

ГеЙеп Бегаой 3 шш., Шг Арзап@ зебмай КЕ 2уизеВеп 2 ип 5 шт. Пе Уегри4ипв улзеВеп 
еп /еПеп \т4 ауЁ 1гег хапхеп [апое ЧигсВ суйпанзеВе ЗецепгбвтеВеп уегиийе И, 4е ди- 
Югиих сеет ип4 пас аЙеп Ве (ипсеп аизетапаегоевет. \е зта е\а 1 шт. уоп ет- 

ап4ег епеги, уегимеюеп св оЁ ип БИ 4еп ип Сапхеп ет шазеее$ № хмлвеВеп 4еп (еНеп. 
г Бигсвтеззег Бега тебе @Бег 1 шт. Пле ЕграМапозаг! Чтезег Ро[урепзбсКе 15 еше 2\е1- 
Гаспе: ши зт@ Чауоп АЪагйске т Бооши Бекапй, ш СезаШ суйшамьевег Нов &ише, Че 

ЧатсВ ет № 2 суппамевег ОпегсапеВеп шИ етап4ег ш Уегрт4ипо $еВеп, ип еБепзо аисв 
уегешиеНе З1етКегпе. (тег з0]еВеп Оз пен ег\е1$Е ез ев а5 ипшбойев, ирег деп шпеги 
Вам 4ег /еИеп Фезег Зрестез хи ше|еп. Ап 4ег ОБегЙясве ег АЪойззе епирег Э!бсКе, 

зо\1е ачей 4ег АБагйске Капп шап ете лешИсВ ха е ГапозРагевипе БеобаеМеп. 
[Мезе Когш 15 ип офеги КоШепкаК$ете 4ез Ога] хеЁип4еп \уог4еп. 
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Кагата бтанеощАИ п. зр. (ТаГ. ПУ, Ешь. 3). 

Пе Ро[урепзбеКе Фезег Зрестез зт4 уоп ипедещеп4ег Стбззе ип4 таптис[аеВег @езай 
ип 4 егзеВешен Ба! ипгесеиазяю сегип4ей, Ъа!4 ЙасЬ одег шегепгпих. ге Кигхеп /ееп 
(ереп ЧеВЕ Бе! етап4ег, зша леев загк векташии ип@ усгамесеп ев Вах аиЁ Чет 

\ере Чег Кпозрипе. ОаигеВ ут ете хегтреге Керенпазяскей ш ег Апог@пипе Чег уоп 
етеш Сепит аизсереп4еп /ееп шпеграЬ 4ег З0еке Вегуогвегиепт. Оег Оигертеззег 4ег 
/еПеп Бега 1 шт. 5е зт@ шИ етап@ег 4игсв суйпанеВе Вовгевеп уегрип4еп, 4е ши 
ипрефещепт4ет ИуизеВепгйитеп иБег Фе бап2е [ёпое 4ег /еПеп уег ей! ип4 дай Югиие сез4е 
зт4. Пег Оигентеззег Фезег ВовгеВеп Бешае( 0,5 шш. Пег АБзал4 4ег /еПеп зеб\уайКЕ 
гмазеНеп 0,5 ип 1 шт. Оег шпеге Ваи 4ег еЙеп епёлеВ{ св 4ег ОтегзисВиие, да Че 
РоурепсКе {езег Зресез епуе4ег т Сез{а уоп АБЧгаскеп ш Ро]оши одег а АРейззе ш 
К1езе] егваЙеп эта. 

Пле Ро]урепзсКе Фезег Когт эт4 ип офеги КоШепкак 4ез Ога: хейлп4еп \уот4еп. 

Казата иртаапа п. зр. (ТаЁ. ХУШ, Ею. 2). 

Пле Ро|урепзбске Фезег Эрестез еггееВеп, пасЬ 4еп ши’ уотПесет4еп ЕхетрИагеп 2 
игфейеп, дешйеь реа Исве Энпепзюопеп. Зе Вабеп 4е Сеза{ Ч1сКег сефовепег Зсвефеп 
уоп ипгесетазяю гип@Перег Роги шт абсегип4ееп В&п4еги. Ге Пуеке 4ег Р]айеп Бегас{ 
3 шш. рег етег Гапое уоп 160 шш. ип етег Вгеце уоп 80 шт. [уе пе|евеп суппамеевеп 
/еЙеп, аиз Чепеп 4ег Ро[урепз{юсК атезег АтЕ хизатитетеезе (21 15, ип(егзепееп зе зеВагЁ уоп 
4епеп ег уотвег Безе мерепеп Зрестез Чите ге Кетьей: 4ег БигсЬшеззег 1Вгез гипапевеп 
Олит15зез Ирегз( ею те 0,5 пиа., Бега аБег тез пиг 0,25 шш. Ме зеВеп зебг севзай, 

Бегайгеп ей Ызууееп ип4 1Ьг Арзап@ 15 пер огбззег а 0,25 шт. Оп(ег ешапдег ейеп 

Яе, уе ацей ре! 4еп Ифмееп Зресез Ч1езег ба{ите, Чигев аБегаиз {ете КортеВеп ш УегЫт- 

Чип, Фе 21 5—6 дитЮгиие апсеог4ией иБег Шге сап2е [Апее уегфей зт4. Пег АБзапа 
Чезег Уегрт4ипозговгеВеп уоп етапсег 15 зейг сегие ип@ Беняо( мере иБег 0,2 шш. Пег 
ЕгваМипазхиз ап Чег Ро]урепз(сКке уоп А. ийииапа 15 4ег паш|Неве, уте Рег деп офеп 
БезечеБепеп Апеп. 

Птезе Эреслез 15 пп Какз{еште ег оБеги АБзеби Иез 4ез игаЙзеВеп Сагропзузетз дей п- 
4еп_ \от4еп. 
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Бубооз ес Иа 1абаа К еузегИипс. 
ВубосзеЦа У’ааден п. зр. (ТаЁ. ХП, Ею. 3; ТаЁ. ХХ, Ею. 7). 

Пе РоурепзсКе Фезег Ат{ тсгазНгеп зеМеп ет4е Кобгрег (Вгисбз@исКе уоп Сгтоет- 
зепоешт и. а), зоп4еги зе етулекешт чей шее! Вейз [ет ип етапоеп гейайу Бефещеп4е 
Пипепяопеп. 51е $«Пеп епбуе4ег НоКесе] уоп улатдегйевег Сез(аЙ 4аг, Фе Чигсь субтанзеве 
Ачз\уйерзе ши етап4ег уегрип4еп т, одег НоШеуйт4ег, 4е В5ибо аБоерайее зт4. Пе 
реке ег Ро]уреизбске зсйууатК( имизереп 2 ип 5 тт. Пе (еШеп ВаБеп суптанзеве СезаИ 
ши ипгесетазз сегапфеет, зейг зеЦеп ип зебмаеВ 2меНаррисеш Ногиотавеии. г 
Питертеззег 15 еуа$ ииег 0,5 шт. Ме $ереп гес № пабе Бег етап4ег, $0 4аз$ Штег 2 —3 

аи! етеп шт. Коттеп. Пе Вбеп шпегваЬ 4ег 7еЙеп, 3—4 аи Л пиа., зт@ виё аизое- 
Че. Ваз Соепепевут Бефей{ ацз етеп ризтшайзеВеп, ет меш сефосепеп ВбргеВеп уоп 
[ао[- офег зеспзескюет ОиегзерииЕ ип@ ипеерег @тбз$е, Фе апеб ПШтетзейз Чигей Феме 

Воеп афоеей! зт@, уоп 4епеп 6—8 а 1 ши. Кошштеп. И\музерел ]е и\мег Бепасйамеп 
/еПеп Пеоеп 1—3 Соепепсвутризтет. Те Яиззеге ОшВИЦипе 4е$ РоЙурепюоскез Коптие 
паев ип(егзис В \уег4еп, да че хи зе Мес сгваЙеп маг. Зейг ибо Копитеп Фе УбеКе Фезег 

Зресез ш безаЙ уоп Кегпеп уог. Пе ЕтиеШенеп 4$ Вацез ищегзевеей уе зебт ви уоп 

Чеп №“иВег аиее\еШеп Акеп. 

Пуезе Когт Котшё па КаК$ете Чег офегеп АБ®е ито 4е$ игайзееп Сагропзуз{ешз уог. 

Суаахота сотпи Мейейт. 
СуаЙахота Ктоюих п. зр. (ТаГ. Г, Мо. 3За, Б,с, 34; ТаЁ. Ш, Ею. 1). 

Пе еш мешю Погитиие сеБоселеп, Ыз\еЦеп сектеКей Е хе]хеПеп Фезег Зреслез 

оггеепел еше |апое уоп 15—25 ши. Бег етеш Ке]еВЧите6теззег уоп 9—10 шт., аБег 
оеубвийей ИИ пап Ехетр/аге уоп сегтеегеп Эниепзюпеп, рег Чепеп 4ег Ригериеззег 4е5 

Ке[еВез пе @фег 5—6 пиш. Мпачзоейе. Ге Те 4е$ Ке]еВез 186 тес: редещепа (Бег етеш 
ЕхетрИаге уоп 15 пм. Гапое Бешгае{ яе 5 шт.). Аш Во4еп егперЕ зеВ зебг ретегКЪаг ет 
Гефез, гап@Испез, ап Еп4е иаоезрИез Защевеп, 4аз ап 4ег Ваяз 1 шш. Пигертеззег Ва4. 
/мизевей ег \Уап4 ип@ 4ег СолишеЙа Бейп4еп чей 35 з(@гКег епмеКкеНе Усгаса!зер ет, ма- 

теп@ аз зср\у’аси лизоер ее Напрерит, ме ацеВ Бег 4еп ИБыюеп Апсербуюен 46365 
(епиз, т етег КигеВе хеесеп 191. Уоп еп эгКег ешмчеКеНеп Уег@са]зерйа гесцеп 17 5 
ии Энщерей. Пе Сезашиииа  4ег Зевее\узтде Бе]5иЙ сп ацЁ 36. ме 7еШ\уат4е 1аззеп 
ароезереп уоп Чеп /и\’асйззригеп ип 4ег Аппиайоп посв еше Гапезетррипе егкеппеп, фе 
Чагсв Ве!еп зитрег НбеКегсВеп шагкиге га. \оп аШеп БеКаптиеп Когшеп Фезег ба(ипя 

ощегзере де! чей С. Атоюил 4игев Фе гап4певе СолшеПа. Гат егзеп Майе 15{ Ч1езе Зрестез 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 24 
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уоп ши пи Лабге 1874 аш Е1аззе Кома сеп4еп \уог4еп ип т ег Ео]ее паё Негг Кто{ом 
еш уоегваНепез Ехетр|аг Вегревезева. 

Пуезе брестез 15 зомой т ег итегеп, а1з амев п ег офегеп АМеЙиие 4ез игайзевеп 

МеткоШепзузетз уегргене. 

СуаахопеИа пох. еп. 

Пе Ешхехе еп Фезег КогаПе резИхеп Фе Сез{а етез е\уа$ секгашимеп Ногпез. Пег 
КееВ 154 Пе! ип@ ш зетеш Мери е егВерЕ зе уош Сгаю4е еше тесВе ФеКке суппанспе 

СоишеНа, Че аиз гафа| сезеШеп ип ет \уеше семипдепеп ГашеЙеп резе М. ПГле Уегеа]- 
вера хег[аЙеп ш 2\уе! Ка{есомеп. Ге 4ег егзеп Огапипо гетеВеп , аиззег Чет ш етег Ригсве Ъе]е- 
хепеп Наирерит, №15 хат Защевеп ип@ месйзет ши 4еп зебууаеВ етимлеКеНеп Зер{еп 2\меНег 
Огапипе аБ. \Уе4ег Вб4еп, пос№ ет ЕпдофеКа]сеууеВе 151 уограпаеп. Уоп 4ег байите Оуа- 
охота мес Фезез Сепиз пи Вай 4ег Со]итеПа аЪ. 

СуаНнихопеНа дгас я п. зр. (ТаЁ. У, Ею. 6; Та. УТ, Ев. 5; ТаЁ. УП, Ею. 8). 

Пе Етемееп Ч1езег Урестез ВаЪеп Фе Когт уоп е{\уа$ сектитииеп Ногиеги ип егапсеп 
гесВ( редещеп4е Ппиепзюпеп. Пе Гапсе 4ез ши уогпесеп4еп Ехетр]агез Бейгис 40 тм. 

ген Чег гипсе Ке]ер 18 шт. па Риге шеззег раЦе. Пле ХеЙ\яи4е эт летйсВ К, 

зе 2екеп ете ипгесеийзяее Аппщайоп, Фе Фе ОфегЙасве гипяйе егзеветеп 155%, ипа 
Гапезитевите. Рег Кесь 19 12 шт. ШеЁ ип@ уоп зетеш @тип4е ее! еб ет аш$ га1а] 
апоеог4иееп, еш \еше семипапеп ГашеЙеп Безелепаез Энереп уоп ерзо4а!ет Оиег- 

зеи(. Оег отбззеге Эигертеззег 4ез Ке]сВез 151 4 шшт., ег Мешеге 3 шт. ап. Ап 4ег 

‘теги Е]асве ег \Уап4 гееп мег Каесотеп уоп уегисаеп Зевеелуатаеп Вегуог. Ге Зер 
егз{ег Ог4пипх геспеп, аБезерен уоп дет ш ешег зшаеи Кигеве реевтеп Наир{зерйии, 
$ хиг СоатеЙа ип@ жесЬзеп ши еп Зер{еп и\жеНег Ог4пипе аЪ, Фе зебмгасв епеКеЙ эта 
ип зерг \егих регуоггасеп.  Еш абпПерез УеграМеп 4ег Уегйса]зера 15591 чей ащеб Фе! Вот1- 
хотаеп Зевти(еп сопз(айгеп. Пе /аБ] 4ег Эевеемап4е БеиЙ зюв Бег ет уогНехеп4еп 
хетр|аге аи! 56, мотоп ]е 28 аиЁ 41е Зерба егуег ип@ айЁ 4е 2мецег Ог@папе Коштеп. 
\Уедег ет ЕпдофеКа[оелуере, посй Вб4еп зт@ т 4еп /еШеп уограпдеп. Те уегкезеМе (ее 
Чезег Зрестез Пез$ яеВ сапя уогийсйев уоп Чет че ешзсВПеззеп4епт КаК${ете [0$16зеп. 

ПЛезе Аг 15Ё пи ищеги Коепка 4ез уезШейеп Ота]аБВапсез хеГип4еп \огаеп. 

Регтиа поу. еп. 

ЕтлеКогаЙеп ши ет мета погпбтних секКгатииел Де]еп, уоп гесВ{ Бедещеп4еп Випеп- 
зопеп. Пе Ке]сВе зта гапаПев. Ге ии Сепгиш 4ег ее зееп4еп СоГатеПеп та уоп 
гесв{ Бей-ае В ПеВег Стбззе, гобгеп тих ип Вов. мег Огапапоеп уоп Уегйеа!зетеп. Лаз 
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Напрзерёии 196 зсплузеВег аизоер ае( а15 Фе ибгоеп Зевеелуапае егз{ег Огапите ип шт етег 
Гигеве ре]есеп. [ле ибтоеп Зера Чтезег Огдпите гесреп $ хат Зйереп ип эуесВзе]и ши 
еп зспууйеВег епбутеКеЦен Зепеезуат4ен 7\ецег Огапипо ар. 

Регпиа Поаноия п. зр. (Та. Ш, Ею. 6). 

Ее когаЙе ши Вотпогиию оеКтйшииеп /ееп ипа гап@Пев сеоги(ев Кеереп. 01 
[япое ег (еШеп еггееВе 20 пит. рег 15 тт. Эигебмеззег. п Сетгит 4ез Ке]сВез, Чеззет 
ее 8 шт. Бегйо6, “еб { ете сКе, горгетгицое, ВоШе СоатеЙа, Фе пи Оигертеззег 1$ 
2 ши. 15$, \айгепа @е ГеКе 4ег \Уапдиио 1 шш. теб ИБегуетю(. П\езез гобтетогиное 
Защерет, Чаз еше ет сетррйе АиззепЙаейе ВаЁ, сей уоп 4ег Вая5 Чег ИеПе аз, ип егреМ 
ев ит 3 шш. @фег еп Вофеп 4ез Кеспез. Паз уе етмисКейе Наир{зервит Беби4еЕ тей 
т етег Кигейе ш 4ег Меерепе апЁ Чег себ еп ЗеЦе ег /еПе. Оле уегасаеп Зейее\утае 

егзег Ог4пипо, 4е ши Аипзпавте 4ез Напр(зеритз Кга@йоег епбусКе| та чп Чегел оз 38 
отер{, еггетеВеп 4аз Зяевей ипууей 4ез Ке]ео4епз, арег Вбрег ип Каспе Бе хмазерен 1пеп 

ип ег СопитеНа ет гиоЮгииеег [гетег Ваит. Те ера луеЦег Ого, 39 ап Чег ДаШ, 

зт4 зевухаей апзоер ее, \уесвзе]п пи Чепеп етзег Огиоте ар ип зт4 паг и 4ег Ме 4ез 
Кеевгап4ез хи БешегКепй. Пе шисефееп /еги Бедевей ев ам еш Ехешраг уоп 20 пм. 
[&пое Бет 15 шт. Эагертеззег. Вег етеш ап4еги Ехетр/аг, Чаз етей Риге теззег уоп 12 шт. 
Резазз, Брегис Фе СезашитиИхаН| ег Зерйа тие 78, зоп4еги 66. Пе /е\уапаиисеп хесеп 
зевмуасй аизоергас(е Гапозагсвите па ерепзо!еВе Аппиайоп. 

Плезе Аг, уоп 4ег Негг [уапо\ еписе Ехетр!аге сееГег( Вай, 156 пи шиеги КоШенКа/К 
ат \езаЪапое 4ез Ога! уеггецет. 

Ойтиа поу. еп. 

Пе Апоевбмееп 41езег сайито зт@ ЕтиеКкогаЙеп уоп КесеНотиисег сеза[, ет мене 
секта, шИ бей Ке]сЪеп, Фе етеп еШризеВеп офег ипгесейийзяо сегипаеей (пт8$ 
резихеп. Уетиса]вер{а уоп и\мет От4пипоеп. [Ме Кга@оег апзоер!Чееп Зевеемап4е егзег 

Ог4пипе \уесйзеп ши еп зерг зей\аей ет\сКеКеп Зер{а и\еНег Огапипо аб. Ацсй Фе Зера 
етзег Ог4пипе эта ипсете изя ешмиекей. аз Напрзеришт ип@ аз @есепзерит, 4е т 
4ег МеФаперепе Песеп, зт@ зеб\уасВ аизое рае, Фе иБпееп еггеереп ипо]етеВе [.апое итд 
зп хи 4еп рефеп егзёеп Вефега ее апоеог4пеё. Ге \атае 4ег 7еПеп хеюеп Аппщаоп. 
П1езез @епиз ипегзсве4е{ зле уоп 4ег шт папезепеп4ет байипе Рей“аа зейг зеВагЁ зоо 

дите Фе ЕпмсКипе, а15 ацев Чигсв Фе Апог4пипе 4ег Зевееуапае. 

24* 
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ОИтиа сатфопата п. зр. (ТаГ. П, Ею. 2 п. 3, Та. Ш, Ею. 3). 

Пле КееЬе 4ег ет умею вектйтиеп Котизевеп ЕтемеПеп ПВаБеп ешеп е]ПрёзеВеп 
0ит8$. Оле Гапое 4ег (ееп сей $ 35 шт. Бег 14 шш. етб3$ет Ригевшеззег. — Уегса|- 

вера ш 2\ет Ог4папееп. 5е ят4 пи ореги АБзертиИе 4ег (ее иле нишег гесе #6910 апое- 
ог4пе! ии хе1сеп Вхибо ипуоЙепаее Аизр Чите, ш ег Вафеп Нове 4ег /еЙе #ееВе э1е] 
Чезе Ппгесе]таззюкей аег ащз. [Ме Зера 4ез ег%еп Сусиз, 4егеп е$ ип офеги ТВеНе 4ег 
/еПе 21 ипа пп иегл 22 сле, эта Кгаюег епбулеКеШ, аБег уоп цпо|еевег Гапое ип4 
уееВзеш пи( 4еп 24 ип 22 уегиса]еп Зерееуут4еп имецег Ог4пипе ар, Фе Каши ретегКФаг 

та. Пе (зезати(хаН] ег Уегисазериа Бешгао 98. \Уоп 4еп КтаЙвег аизое ее Зереп 
отз(ег ()гпипо зт4 Фе мег ш ег Миеерепе Реесепеп, 4а$ Напуверт ип@ 4аз Сесеп- 

зерит, \етоег епискей, а15 Фе имеет, Че, ме ез Фе АБЬИЧипе 2е1ой, терг одег \уешеег 

Чеиев Пе4ег${ее хи пеп апоеогалей зт4. Пуезе зп аиззегает, ме сезае{, уоп ипое1евег 
Гапое. Ге \\"те 4ег /еПеп хеюеп Апищайоп. 

Пуезе Эрестез 15Ё ии офеги КоШепКаЩе 4ез Ота] уегргецей. 

Атуехиз сотаЙое$ (Та. И, бе. 4—5, Та. Ш, Е. 5) 
Атрехиз Горизет п. зр. (ТаЁ. Ш, Ею. 4). 

Ме Етхе ие еп Фезег Аг Вареп еше тейг офег \уетеег посеве СезаЙ ипа пп Оцег- 
ети еЙризеве Когт. Мг Ласеп шевгеге Ехетраге уог, аЙйет етеп уоНКкоттеп сай егВа]- 
{епеп Ке]еЬ рае те мебё сейли4еп. Пег отбззеге БигеВииеззег 4ег ДеШе БетЯо( т Чег МаВе 
Чез К@еВез 10 шш., 4ег ешеге $ шт. Пег Ке]еВгапа еглеБЕ зем иБег 4еп Йасвеп Водеп 

шИ мо епбусКеЦег Кигсйе 1$ а шт. Ап деп \У&п4еп 1ге{еп Фе Уег@са]зерйа, 26 ап 4ег 
(а, ет \уето Вегуог. Зе зта ше! аБег 2 шш. |апо, ип Фест епбулеКей $ айЁ 

Чаз т етег Кигсве Бе]есепе Наирерит, 4а$ посев зебууясвеге Ар ито 2604. ПГуле Вб4еп 

т ет меню серосеп, зейг Че ое$е Е ип уоПкошшеп аизеер4е!. Пег АБЗапа 2\лзевеп 
Шиеп регао{ \уешеоег а5 1 шт. Уоп А. #08 Кеуз. ищегзевеще ев А. Дафизет 
ЧотсВ Фе Фе№ег з(еВеп@еп Вб4еп ип ЧигсВ Фе сегтсеге АпхаШ уоп УегНса]зер{ет Бег еп(- 

зргеевеп4ет /еПепфигсВтеззег. 
Пуезе Зреетез 15 ип чпеги КоШепкаКе 4ез \уезШереп ОтайаБВапоез уегргецей. 

Атруехиз сия КеузегИте (ТаЁ. П, Юве. 6—7). 

[лает КеузегИ ис 41езе Когт Безсвчеь, БгасШе ег че ити евег \езе ши ‘Ги бз- 
попа ста Еалзепег ип ши Саша ста Гопз4а]е газаттеп. Ацев ш 4е уоп 
Копшек ш зешей « №нуеЙез геспегсвез зиг 1е5 апипаих 1053. Чи {егг. сагр. 4е Та Ве]е1дие » 
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(Рам .Т, р.67) шихефеШе ЗупопутиК @тезег Ат Вафеп зеб Маззуег татиззе етаезеВПереп. Ешег- 
зе15 ми Ч езе Когт 407 шй Ги’бмойа сбста ЕлзеВег уоп \Ма!4Вепа 14епавсийу, 
апгегзе $ абег \уг@ Че вап зефянтаюе Аг Атрежиз согпифовз Млейе|. и. а. Шт 
ресезе 

Атрехиз бозрае п. зр. (Та. П, Ев. 10). 

Ме Еее еп Ч1езег АЕ ВаБеп Фе Сез(а{ е уаз сеКгйшищег Нбтпег ип зт@ уоп чЪе- 

ещеп4ей РБипепуюпей. Ми ВаБеп Ехешр]аге уогре[есеп, Чегеп [пое 17 ши. шебё ирег- 
$Мео, \ЯВтен@ аег Питемеззег 4ез гап@Нереп Кеевез 7 шт. ий@ зеше ее 1 шт. Бегие. 

Пе Кеепе ВаЪеп ешеп Йаереп Вофеп ип ап Шгеп \У&14еп БешегКЕ тап 30 мешмо Пегуог- 

гарепфе Уетйсазера, уоп Чепеп етз, 4аз Напрзерит, ш ешег Кешеп паг ап 4ег \\апа 
ретегкЬагеп КигеВе Пеоё. Пе Гапое 4ег ЗеВее\майае 156 тиеВЕ @Бег 2 шт. цп@ ацев Чег 
Арзап4 имизенеп Шпеп 15 теб отбззег. Иуизенеп Чеп Зереп Капи шап ап ег \Уап4 Опег- 

робей егЬПсКеп, Фе че а5 Кепие ешез ЕпофеКа|еемеез зиЙаззет |а5зеп. Пе 2еНеп\уайа 

26101 сте зспууасв аизоергаое Гапозагерите 

Пуезе Роги 181 ип ит{еги КоШепКае ат \УечаЪВапое 4ез Ога] уегЬгене. 

Атуехиз илзслетатия п. зр. (ТаЁ. И, Ею. 8-9). 

Пе ЕтхемеПеп тезег Эреслез Вареп ете [по Пере, БетаВе супоанзсйе Сеза ип Кеепе 
уоп гип@Иереш Спичззе. Зейг ой 2е1оеп ме КисКипоеп ип@ эта пез уоп ипо]етерег ПлеКе: 
Апзей\еИипееп ип@ Етилериюсей \есВзет ши етапаег аЪ. м шешеп Нёп4еп Бела зе ет 

Ехешр/аг уоп 30 шт. Гапее овпе аз итеге Еп4е, аз аБоеБгосвеп \уаг, ий ет апдеге$ 
резазз 50 шт. |Апее рег 20 шт. ВигеВшеззег аш офеги Епёе. Ге Уегиса!зера, 20 ап 4ег 
ЛаШ, эта зебууасВ етуускей, зет бит ип@ паг 1 шт. 1апо ип ешз Чауоп, аз Напри- 

зерйит, 15Ё поей Кйгиег. Ме Вб4еп зт@ Бет ег уогПесеп4еп Ат зейт ипгеселзято аивое ре! 

104 ЧафигсВ ал{егзеве ей зе меб уоп 4еп Имеет Апоейбмоеп 4ез пашИерен Сепиз: епиое 

уоп Шипеп Песеп Погхот(а], ап4еге зт@ секгашии ип@ $61536 хегзраНеп. 1\е Гу5апя и\мзейеп 

Чеп Воеп 18 гес ВЕ зсВ\уапкепа чи уами" имзеВеп 0,25 вии. чпа 1 шт. Пе \Уапа 4ег 7ее 

[4551 аиззен еше тес! зеПагЁ аизоергао{е Гапозагепиие егКеппеп. 
Плезе Коги 18 пи обеги КоШепкаК аш \Уе$аБВапое 4ез [та] сеапеп \уогдеп. 

Атруехиз Кипдитеняз п. зр. (ТаГ. Ш, Ею. 10). 

Пе ЕшхемеПеп Фезег брестез зт4 тебг одег ууешеег |5поей, ет \метю сеКтйтие ипа 
мег ип 4а сектисК. Бег Багевзевти 181 е]ПризеВ. Ме Гапое 4ег 7еПеп Бейгао{ сесеп 40 пип., 
\Яйгепа 4ег отоззеге Эигершеззег ат офеги Еп4е 20 шт. апс 181. Ши Очегзевие еНеКеп 
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уг 20 ие 5 хат Селим геефеп4е Уегиса]зерйа, уоп Фепеп 42$ Напрзервии зсйууаеНег 

аизоер|4ей 15 ип п етег КагсВе Пез{. | ореги Трейе 4ег 7еПе Копи @е Гапое 4ег Зериа 
дет ВаШФеп ВаФиз <]етер, пасй 4ег Ваз хи аБег гееп зе жеНег уог. „Оле Вофеп Песеп ет- 

апдег мештйсй паре, еуа ай 1 шш. АБ%апа. Имлзейеп 4еп Зерйа решегкеп \г ап 4ег \апд 
ОцеНашеет (Ба ш етег Вефе, а]! т хмееп), Фе ет етЬгуопа!е$ Епдоека]оелуере 

Чате еп. [уе зерг Фйпте /еЙ\уала 15Ё ше1з #егз(бт{ ип 26156, ууо че еграЙеп 15% ете ите- 
о ге Апищайоп. 

Пуезе Ат 15Ё ии обеги КоШепкаке 4ез Ога] уегбгейе. 

Рарйигснйя птргезза Га\мле (Та. Ш, Ею. 11). 
Парйгения ‹. раййа Мевейп (ТаГ. ХУ Ею. 8). 
Иарргепиз зр. тде. (Та. ХМХ, Ею. 2). 
Иаригенн8 зр. шей. (ТаГ. ХХ, Ею. 3). 
Рарртепия Кагутя Ми п. зр. (Та. Ш, Вю. 5). 

Пе Еле Пен Чезег Эрестез ВаБеп ипгесейзяю Кеоебтиисе Сез!аЙ ши иде сет 
Кискипееп. Пе ГАпое 4ез Ехетр]агз, 4аз пиг уогае, Бешйо( 30 пит., \агеп4 4ег иптесе]- 
паз оегилаее Кеср ешеп Вигсвтеззег уоп 25 шт. 2601. Пег КесВ 154 зефг веЁ (Ре 

метет Ехешраг ВаЁ ег 20 шт. ее) шй етеш Водеп уоп сегтеет Ошпее ипд гапа свет 
(пг15зе, Чеззеп Эигсвтеззег 5 шт. тиеВе ИБегз(е1о1. Уоп Уегисаверйеп зта 2\ует СуЮеп уог- 
Вап4еп, 41е ап ег имеги ОфегЙасве оли егкептаг та. АБеезереп уош зебууасВ епуекеЦеп 
Напрверат, Чаз и етег Кигсйе Пес, геасВеп Фе Уегаса]зерйа егзег Ог4пипе, 30 ап 4ег 
Та, $ ищи Ми ерипКе Чег /еПе ип@ эп4 ап 4еп \Узп4ел чп аш Водеп 4ез Ке]еВез шейг 

офег \етеег Чеибс| аизоергае!. Зе ууесйзеп ши еп Зевее\уяп4еп 2\уеНег Огапапе аБ, 41е 
зейлуасй ацзоер де! зт@, 4аз Сепгии тие егтесвеп ип ап 4еп КесВуапдипоеп Каши апое- 

еше! зт4. Пе зёта!е ип@ паев $ хат Мери е 4ез Ке!спРо4епз геспеп4е Еигеве Пес1 
зиЁ ег себ] еп Зее 4ег еПе ипа Чагт Бебп4еп ев аиззег ет Наир!ерит 24 Чеззеп 
ре4еп ЗеЦеп посЬ 2\е Сера 2\еНег Ог4пипо. [Ме ебуаз сеКтйтимеп Вб4еп эт мо! еп{- 
миекей ип ш Азией уоп е\уа 1 шт. уоп етапдег апоеогдие. Ге 7еП\5п4е 2есеп еше 

ИБегаиз зспатЁ аизеергас{е Гапезргевите ип зсВууасВе Аппайот. Апззег4ет Бешегкеп уг 
Чагап ап Чег Ваз1$ отиррие митиеогиисе Аазмйсйзе. 

Пезе Зреслез 15 ип ищеги КоШепкаЩе 4ез мезШереп Ота]аЪВапеез уеггецей. 

Рарйгепнз МоЦет п. зр. (Таё. И, Ев. 11). 

Ме Еш2е]2еШеп езег АгЕ зт@ Бесрегогиме, еш меше секташи, ши зсрта]ег Ва 

ип4 ге]айу Ргейет ип пеГеш КесВе уоп е]Призспет Оше. Шге Эипепзюптеп зт4 ипЬедеи- 
(еп. Ми Вафеп Ехешр!аге уогх@есеп, Чегеп Г&пое 12 шш. еггаеШе, ууаВгеп4 4ег стбззеге 
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Вигевшеззег 4ез оуайеп Кеерез $ шт. ип@ 4ег Юетеге 6 шт. Бегие. [Ме ВаагзеВатеп Вяп4ег 
4ез Ке|сВез эта уоп ипоетсрег Нове ип@ ап 4ег семб]Ыеп ЗеНе Бедещет брег а! ап 4еп 
пргоеп. Пе Те 4ез КееВез 156 ив УегБатиз$ хи Чеп ИБмоеп Маззеп ег /еШе Реяе ев 
(6—7 шт.) ип4 Ш Во4еп, 4ег ете Е1&све уоп сегтоет Олапее Бе, уу уоп еп Епдеп 

ег хизаттешаи!еп4ен Э{егие1з(еп етоепоттей, 41е аисй ап ег Яиззеги ОрегИёспе 4ез Кеспез 
еш \етию регуоггасеп. [Ме УегИсазер{а зт@ т 2\уег СуКен сеот@пе!. Ешз 4ег ера егзет 
Ог4пипо, 4аз Напрверйии, 18 зейлуаеВ епимекей ип@ [ео ш ешег Кигеве, Фе ипоеасе( 
тег геайуеп Вгеце Чосй теВе 5$ лит Сепчии 4ег (ее гес№. Ге @езашимиаВ! 4ег Уег- 
пса[зера ег$ег Огииие ребе 22, Фе ши 4ег есвеп Апха уой зеблуяеВег аизоерЧееп 
Зепеелут4ен 2\уецег Ог4пипо аБ\есВзешт. Уо епбусКеЦег Вбфеп сле вез ей уе]. Пе 
/еЙеп\уапа 15 тес тазу ип 2е1( еше еее Аппи[абоп, зоме Рапезгефеп уоп НбсКегевеп, 
Фе аиЁ 4еп АБЬ|Чипсеп сепаи хи егкеппеп зта 

Пуезе Когш 15Ё пи ищеги КоШепкае ат \Уез(аЪБапее 4ез Ога| уегфгене!. 

Раритет «1. сегписщатаз КопитеКк (ТаГ. Ш, Ев. 7). 

_ Йаритення Отайия М. Е4\уат4з сё Нание (ТаЁ. П, Ею. 12). 

Рарйгспия Нейтегзет п. зр. (ТГ. И, Ею. 13). 

Пе Еш2е]2еПШеп Чезег АтЕ за уоп геайу оегтеег Ст0ззе ип@ уоп Копизепег Коги. № 
шешеп Нёп4еп реЁап4еп ев Ехетр!аге уоп са. 15 шт. Гапое ши гап@дПереп Кеесвеп уоп 
12 шт. Оагевиеззег ип@ дешев отоззег Те. Те Уегиса5ера эт шт 2\мег СуФеп апое- 

ог4пе!. Ме 36 Зера ег%ег Ог4пипе гесвеп №5 ии Мерите, анзоспонитеп Чаз Наири- 
зерйит, Чаз зейумуасЬ етулеКеЙ 15 ип хизавиией ши 2\\е1 Зсвефелуи4ет 2\уеНег Ог4пипо Ш 
етег ргейеп 1$ хит Сепгаш геереп4епл Кигсве Пес{. Пе Зерйа 2мецег Огапипо, ефеша 
36 ап 4ег /а Ш, зт@ зевмаей епбулекеЕ ип \есбзеи ши Чепеп 4ез огуеп СуКаз аб. Ме 

Воеп Пехеп Фей ап етапаег ип4 4 уоНКопитеп аизоерае!. Ме /еПеплуаи@ хе ипгесе]- 
шазаее, зеймуасй аизоергас{е гтоТогииее АпзеП\еапееп ип@ ГапозГагевипе. Пуезе Когт 
иегзереей ей хоп Йарргених Печтом Е4\уаг 4$ е1 Налше 4игсВ @е огбззеге Да хоп 

УМегще(еп ип игсй 4еп СВагаК ег 4ез Ке|сез, Чег Кеше Сепга| ее ши 9$ Чаи геерел- 

ег Кигейе 2е161. 
Плезе Когш 15 ии шмеги КоепкаЖе аш \УезаБапое 4ез Ога! сеаи4еп \ог4еп. 

Рарйтспия пгтейа Коплиск (Та. П, Ею. 14). 
Раригепиз зр. шае. (Та. Ш, Ею. 8). 
Рарйгеноще8 поу. сеп. 

Ет2еогаШеп, Чегеп /еПеп шерг офег \уегисег гесеиязяе Котзейе Роги БезИхет. Ап 
Чег Чиззеги ОрегЙяеве ег \Уап@ егЬеКеп ми’ ш зебуасВег Аизргйеипе иигесетазаее гте- 



192 А. ЗЭТОСКЕМВЕКС. 

бтиисе Уег@сКипоеп. [ле Уег@са]зерфа зт@ т мег Суеп сефей. \Уоп 4еп Зерйа егзег 
Огапипо, Фе 1$ хит Сетгат гееВеп ип св ]есбё Фагот \ут4еп, эта уг, 4аз Наир- 

зерит, 4аз десепзерт ипа Фе рег4еп ЗеЦепзериа , зебхасй еусКеЙ па т Кчгевеп с@есеп, 
уоп Чепеп Фе 4ез Наирверит$ аш Кгае$еп аизоергйо( 15 уйгепа Фе 4ег Бе4еп ЗеИеп- 

ера зсВууасй Вегуогге(еп ипа де 4ез Седепзеритз Каши БешегКЪаг 191. Ме Зера ямеИег 
Огапипе, Фе шИ 4епеп 4ег степ аб\уесЬзет, зт зебмуаеЬ еп(мсКей ип паг ап ег шипегп 

ОБегЙзеВе Чег лете пееп Ке]све эле Фаг. Пле Вб4еп зт@ уп амзое р Че! ип4 геереп 
Ы$ лиг Де]мапа. Ет Еп4офека]ее\уеЬе Ге офег 151 103$ т ешфгуопаег ЕпбмеКиле уог- 
рап4деп, море! ез аш Ь&або$еп па База]еп ТВеЙе 4ег еПе аийгие. 01$ Сепиз ип{егзецее 

ей хоп 4ег байиие ЙарйтенИз дигеВ Фе зей\уасве Етуекеите ег ш КитеВеп ре]евепей 
реет ЗеНепзера егз(ег Ог4пипо ип@ 4ез Сесепзер(итз. Олег апфеги зеВоп Бекаптеп Амеп 
оейбг( 4ахи ацеб Дарйтеноея (барйтениз) ати ЕЧ\уатаз ег Нате. 

Рарйтен ое ли п. зр. (ТаГ. П, Ею. 15). 

Пе ЕшееПеп Чезег Зрестез зт@ тег офег уетоег зйиирЕ КоттвеВ ип ет мешмео се- 
Кгапни". Ме \\ап4 15 п ипдеиеВ ип@ зе зевууасВ аизоергйо1ен АпзевмеПипеев Бефес К. 

Ле Гапое 4ег пиг уогПесепаеп Ехетр!аге еггесШе 30 пи, гена ег отбззеге Эигетеззег 
Че е Призевеп КееНез 30 шт., 4ег Кетеге 20 шо. Бегие. Ме ТлеЁ 4ез Кееез 191 ипЪе- 
аещет4 ца иБегзеой 12 шт. шей. Ап зетев дешНев Пасвеп \У&тет |ге1еп 2\ег СуУЖеп 

уоп беги е15(еп регуог. Пе 4е$ ег5еп СУКз, 22 ап 4ег (а, зт@ арсезевеп уош Нац 
зерйит, уош (ехепзернит ип уоп 4еп реет ЗеНепзереп о аизое Че! ила геесреп 95 2ат 

Сепгит, мо ме чей еуаз ии есеп. Зе \есвзет ши деп 32 Сейещем пен 7\уе Нет Огдпипе 

ар, @е зерг мет еп(млсКеЙ ипа паг пи региррегеп Трейе ретегКБаг зт4. Пе Ригсьеп ег 
ЗеНепзер(а зша ип УегоееВ хи ег Неп им@ тес Бгейзл Кигере 4ез НацрЕ ерииз пог 
зеймуаеВ аизоергае{. Моей метрег "ИЕ Фе КитеВе 4е$ Себепзер(ишз зегуог, Ча$ "В Кании уол 

еп погша| епекеМеп Зереп 4е$ егфеп СуК[:$ ип(егзевее. Вет ег \\ ап хею ей 2м1- 

зеПеп Чеп \Уегеа!зе еп етБгуопа]ез Епофека|ое мере т СезаЙ уоп ОцегИеги. [ле Водеп 
п сиё епбутеке{: ме гесреп 18 2иг \Уап4 4ег йеПе, зт@ ет мемю зебосеп ива $ йе 
еше св, ш Арзи4еп уоп 1 шш. уоп етапаег. Ап 4ег еШепмава БешегКкей ут ете 

зей\уасй ацзоергаз{е Гапозагевиие. Уоп Йарйг. ати Е. Н. имегзерее зе итьге 
АтЕ ш ег а 4ег Зера ип@ ш апаеги Эе!а1$ Шгез Вацез. 

Епиое Ехешр|аге 4езег Хреслез зп пи орет КоШепкаЩе 4ез уе :свеп [та!аРВапсез 
селп4еп \уог4еп. 
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Рарртеноще Рапает п. зр. (ТаЁ. Ш, Ею. 9). 

Пе Еш2е]2еПеп Фезег АгЁ ВаБеп еше иптесе:$яю Котлзсве, ей\уаз секгатиме Гог. 
Ап 4ег \апа4 Бешегкеп мт ипгесенийзяисе, зейлуасй азоергасе, гапяйее, гтоЮгиисе Ап- 

зевуеИипсеп. Рег КееВ 151 пе, ши ВаагзсВатеп Вёп4егл ип@ ипгесеиаз0е сегипаеешт  От- 
т15зе. Уоп УегИса!зер{еп эт 2\ег Суеп уотрап4еп. Пе 4ез егэеп СуЮиз, 40—42 ап 4ег 
[а еггаевеп ши Аизпавше уоп егеп (4е$ Наирзерцииз, 4ез бесепзерцил$ ип4 4ег реет 
Зецепзер(а) Чеп Ми{ерий К! 4ег /еПе, \уо че ет уе итбефосеп зт4. Ме месйзет ши ег 
Зеепеп /аШ уоп ЗереЧемап4еп 2\еИег Огдпипс аЪ, Фе ап 4еп Веги ег 7еПепууи4е 
Каит апседеще зт4. Паз зей\тасв епбутеКе{е Напрзерит ПесЁ ш етег дешев бет ип 

_зеватЁ аизоерг&о {еп Ригере, Фе шеве $ хит Сешгишт Чаг (ее гееб, мабгепЯ Фе реет 
Зейепзер!а еБеп{а шт зе\уасвег АизрИ4ипе ев ш шп4ег Феи свет ЗеИепагсВеп рейп4еп. 
МоеВ жепеег зсВатЁ 151 Фе Ригере 4ез бедепзерштз аизбезргоспеп. Пе Вб4еп эт хо епЧ- 
жтекей, 4. В. ме геевеп ЫМз жит Сепбгит ег /еНе. Зе т ет угеше хекгати оп@ п гес 
Бедещеп4еп Арз( пет уоп етапег апоеогапе!. Ем Епдофекасемере епмекеЙ хер паг ии 
офеги Тре|е 4ег 7еПеп т 4ег МёВе ег \Уап4. 

Епиое Ехетр!аге 1езег Ат т пи оБеги КоШеткащЖе ат эезевеп ОтаБапее ое- 

Гипдеп мотаеп. 

Парйтено ея пет п. зр. (Та. ХУТ, Ею. 3). 

Пе Етле]ие еп @1езег Ат| зт@ рогигиие ип ВаБеп етеп гоп@йереп Ке]еВ, 4еззеп 21- 

сезсрагИег Вап@ ай{ дег себ еп Зейе 4ег /еПе Бедещет ВбЪег 151. Пе Аиззепйяере 4ег 
пешНесв 4сКеп \\Уапа 196 шИ етег Гапезагевите ип@ зейууасЬ аизсергаоеп иптесеиязясеп 

гпо[огиисен Апзевуеипоеп БедесК(. [ле Тлее 4ез КееВез 151 ипредещет4. Ап зешег шиегп 
ОБегЙясве егЬИсКеп \мг Фе ЗегШезеп 4ез стуеп СуКиз, Фе Ктасег епбмлскеЙ зт4 пп ши 
етег Влесипо 4а$ Сепгат етгесВеп. Пауоп 156 4аз Напрверит, 4а$ бесепзерат ипа 4е 
рееп Зецепзер(а, уе амев Бег 4еп иБиееп Вертазетатиеп Чтезег @аМипе, зебугасв аизое ]- 
Че ип т Киагевеп ип{егоергас М. Ми 4еп 42 УегИса]зер {еп етзёег Огапипе \уесВзешт еЪепзо- 
уе] Зерйа 2\еЦег Ог4пипс а, Фе иБегаив зебугасЬ етиммеКей ип@ Каит ап еп В&п4еги 4ез 
Ке|сез апоедещезта. Плезег ДаВ| уоп ЗереЧезут4ен ресеспеп мг Бег Ехешрагеп, Чегеп Гтое 
50 шш. тис @Бегз(е1о{, зуаВгеп4 ег Ке]сА4игсВтеззег 35 —40 шш. Бейао{. Раз Епдофека]- 
семтере 151 зерг зсп\уасВ аизсер4е( ип пог ат Вап4е 4ез Кейерез че аг, мавтеп@ ез ш 
Оиегзейти еп аи еп ищеги Рагйеп 4ег /еПе пе! ха сопзайтеп 151. Ге Вб4еп зт@ тоЙКот- 

еп епутекей ип шт Гапоззерии еп сапй АеиеВ 2 зевеп. От Фе берка [асе яев па офега 
Тре|е 4ег ее дешев гесВ ев “{егеоразта а. Уоп Я. Ран4ет ЗфасКепего шщег- 

Труды Геол. Ком. Т.Х, № 3. 25 
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зепет4е! эс ипзеге АгЕ зомо т ег Сбеза{ 4ег ИеПе, Фе шебг ететш збитрЁеп Кесе! ет, 
а5 ас ФигеВ 4е стоззеге Тлее 4ег КигеВе, уогт 4аз Напр вершит Пес. 

П1езе Ат 15 ип оеги КоШепкаЩе 4ез Типап уеггецей. 

Уегнешйа п. беп. 

Пе Ешхе!хееп Чег хи Чезег баНиие себогееп Аг(еп Вафеп Фе Сез(а еуаз декгйицег 

Ногпег. Шге \Уап4 15 дешев @еК ип4 2е12{ ап \гег Аиззепйасве еше зеВуасВ аизоергаже 
АппиаНоп ип Каиш БештегКБаге Когсвипо. Пег гапаНеве КееВ 156 1 зетег сепга]еп Рагие 
Пегацз ПеЁ ипа еМеггиие. В1$ 2а 4тезег егзгесК( св ете аиЁ 4ег семб еп ЗеЦе ш 4ег 
Мед1апеБепе БебпАЙеве зсВагЁ амзсергаее Кигепе, ш ег апззег Чет зей\уаеВ епмлеКеЦеп 

Напр!5ерат посВ 2\е1 евее\уаиае 4е$ 2муеНеп СуКиз Педеп. Ап 4ег шпеги ОфегЙ&све Чег 
ДеЙепуап ‘гееп еш мешо Фе Уера егуег Ог4пипе ип@ Фе ши Шпепл аБб\есвзе4еп, 

зеймаевег аизрер!Аееп Зера и\меЦег Ог4пипя Вегуог. Уоп Ч езеп геевеп аБег паг Фе 4ез 
егзеп СУКаз М5 2иг уегиеЙет сепига]еп Хопе 4ез Ке]свез, уабгеп4 Фе 4ез хмеЦеп СуКТаз посев 
мецег хагйсКЫефеп. АБхезенеп Чауоп сгирриеп эВ Фе Уегсай5ер!а т 4ег обеги НАШе 4ег 
ДеНе Пефетз(е о ит Фе Ригсве 4ез Наир!зеритз, ФосВ 181 41ез плеВЕ зег зсВаг[ аизсезргосйеп. 
Кпаофека| хе 4е зш4 тле уотвап4еп. [1е Вб4еп БезИхеп ете Феи ев аизеергасме ТысМег- 
Гоги шИ 4ег сопуехеп Зее пас ег Вазз Вт. \Уоп 4ег СаНипе ЯарйтенН$ шмегзевее 
чей (е уоп ши’ ашоееШе Усгиеи йа 4игсВ Фе иБегаиз зеВагЁ амзвезргоевепе ТмещЩегогт 
4ег Воеп ип4 Фагев Чеп СВагаКег ег Зер{а, Ме меб 9$ гит Мери е гесвеп. 

Устиешйа Отбановй ся п. зр. (Тай. У, Ев. 6). 

Пе Етемееп Фезег АгЕ БаЪеп 41е Сез ешез ейуаз сектйшииеп Ногпез ип@ етеп 
гипНеВеп КесВ, Чег ип Септит ете пчемеггииюе УсгНеРипо 20104. Пебег 41е шпеге Еее 
4ез Ке]еВез габеп зоо Фе ера 4ез ег%еп СуКиз дешев БенасвИюЬ Вегуог, а] аиев Фе 
ши Шоеп аБууесВзет4еп Зера 2меНег Огапипо. аз Напрбершш ип Фе Бе!4еп фт Бепасй- 
Бамеп Зер(а 4ез и\уецеп Сукиз рейп4еп ев ш етег зевает Ригсве, 41е зерг зсВагЁ аизее- 
рее 15Ё ип@ че $ хит Сепгит 4ез Кеерез егзёгесКи. Ге Гапее 4ег ГеЙеп, Ф1е пиг уогее- 

1есеп Вафеп, сше ше в йБег 40 шш., у#бтепа 4ег Плаштеег 4ез КесВез 20 шт. шазз ип 

зете втоззе ТлеЁе пп Сепгит 15 шт. Бешгас. Ме Зера 4ез ег%еп Сукиз зш4 шИ Аизпавте 
4ез зейууаей епбутекеНеп, ш етег Кагеве Беесепеп Наирвер из хепйреп4 аизое Че, 4осв 
еггеееп че еп Мери: тисВе ип@ зт4 хиг Кагере ебуаз$ Педег®еШе апбеогапе. Че 
амосеп 1$ ай 5 —6 шт. ш 4е 2еПе ет ип4 Паззеп еше сепёгае 0опе уоп 4—6 шт. ЭигеВ- 
шеззег {ге1. [1е шИ Шпеп аБмесВзешеп Зер(а 4ез 2мейеп СуЖаз 4гтдеп аиГ 3 ши. ш Фе 
[еПе ог ип4 еапсеп о] Пе паг Фе ВаФе [Апбе ]епег. Пе Вб4еп ВаБеп 1еегогииое @е- 
{а ип@ зт4 уоЙ аизоер ав, 4. В. яе гасНеп №15 2ог Мапа 4ег 7еЙе. Ми 4ег сопсауеп ЗеЦе 
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ша яе Чеш КесВе хиремат4{. Гп беЫее 4ег Регрьеме, 4аз уоп 4еп Зеведемап4еп ешбе- 
поштеп 154, зта Фе Вб4еп Газ( Вогхота], Бет аБег ш 4ег сепёга]еп Хопе ете зеБагЁ ам$- 

хергав{е пчеМегбгииее УегпеГлпо. ге Сопсауйа! 15 даБег п1ебё батя десЬтазяе, Чепп че 

ут ш 4ег Вито пасв 4ег Ваяз Мп вегтоег. Пе Пати имивеВеп 4еп Зевеезуп4епт 
рег&о{ ап 4ег Регрпеме е\а 1 шш., маВгепа че шт 4ег сепёга!еп 7опе ${еПепуе1зе етапдег 
шейг сепавег зт4. 

Пуезе АгЕ 156 уоп Негги ОтрапомИзеЬ пи итеги КоМепка\е 4ез мезШевей Ога|- 

аБВапоез сеГап4еп \уог4еп. 

Ошита суйт@яса (ЗсоШег) Е4жат4з е! Наппе (Та. УШ, Ев. 1). 
Саиа фана (Гезиеиг) М. Е4маг4$ е1 Наше (ТаЁ. УГ, Ев. 1). 
Санииа Вебчиете п. зр. (Та. [Х, Ев. 2). 

Пе Еште]хееп 4езег Аг еггасреп реасИИеве Оппеп$юпеп ип@ РезИхеп еше ес 
хектитиие Супп4дегюгт. КееВе зт@ шем еграНеп. Ге лешйеВ 4теКе 7еПепууап4 26101 [9поз- 
Гигенипо. п 4ег МеФапеБепе БетегКЕ шап аи 4ег хембЫеп Зейе 4ег 2еПе поеВ етеп 
зеймасй аизоертйе {еп Кте]. Ми’ БаЁ 4ег шИ@еге Трей етег 7еПе 4тезег Зресез уотд@есеп, ег 
70 пм. [апо уаг ип@ пп Опегзевии( уоп гип@ЙсВег Еогт 60 тт. ПРогевтеззег ВаНе. [п 

Оиегзевие хе{ шап, 4а5з 4ег аиз зейг стоззеп ИеШеп БезеВеп4е Вто уоп Еп4офекасемере 

15 шм. Ьтей 15, зо\те ацсй 4а5$ @е Ует@са]зер{а егзёег Ог4пипе, 48 ап 4ег Га, 20 пи. 

ме! тз шпеге 4ег /еПе геспеп, аиззег дет ш етег ртейеп Кигере Педепаеп Наирерат, 
даз зеб\уйейег епёуеКеК 150. Ми деп ЗеБеЧе\уяп4еп егз(ег Ог@пите \уесзе Фе <1етеВе АпхаВ 
уоп Зер{еп Чез 2мецеп СуКиз а, @е мешё етекеЙ зт4 ип4 паг ай 5 тт. ШЗ шпеге 4ег 

Дее уот4гтсеп. Пег АБз(ап4 хмизевеп 4еп Зереп Бей 2 шш., $0 4а3$ Фе 4ез ет&еп 
Су 4 шт. уоп етап4ег апзейеп. Пе еп шИЧегеп Каит 4ег ее етпертеп4еп Вб4еп 
ВаБеп етеп Ригертеззег уоп 20 шт. ип@ Песеп 2 шт. уоп етап4ег епШеги!. \Уоп апаегп 

Апсеббоеп ег пяшНевеп Сай итиетзеве1 её ме ипзеге Ат( 4игев Фе а 4ег Зера пд 
ЧигсВ ап4еге Етиеенеп т Шгет Ва. 

Пе Уеггейите Фезег Зреслез БезсвтанКЕ ей аш 4еп \УезаБВате 4ез Ога], мо яе ип 
имеги КоШепкаКе сеГип4еп м ог4еп 19. 

Санииа Уегпешй п. зр. (Та. УШ, Ею. 8; ТаГ. 1Х, Ею. 1; ТаЁ. ХУ, Ею. 1). 

Ме суппатзеВен офег суппанесВ-Котизевеп, ипгесетйзяю хекгаштииет ДеЙеп Фезег Коги 
егапсеп еше редещеп4е Сгбззе. Пег дешев пе КесВ 15 уоп ипгедейиязяе гап@Перет 

офег еризсвет Оши1$зе ип Баё етеп Йасреп Водеп. Зеше Вёп4ег зт4 уоп ип е1еВег Нове 
ип4 ацЁ ег семб]Ыеп Зеие химе|еп 4орре зо ВоеВ, уте аиЁ 4ег етйоебепоезе еп. Ат 1.4п03- 
зевтиИе Чигей Чеп Ке]сВ ешез уот Ога| заттеп4еп Ехетр]агез зе шап, 4аз$ Бег етет 

25* 
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Риге меззег уоп 70 шт. 4ег еше Вли4 45 ши. Боев 15, \агеп4 Фе Нобе 4ез ап4еги Р10$$ 

20 шт. 1153. Пе Те Фезез Кесвез ешо 45 шп. Ап зешег шпеги ОрегЙяеВе 
1гееп Че Кгаисег аизсер|Чееп Зера егзег Ог4пипс Вегуог ип еше ап 4ег Ваз егмецеме 
Ригепе, \оги 4аз Напр(зерит ит{егоеБгасв( 151. Пе \Уап@ 4ег (ее 18 1 шит. 41еК, а150 ип 
УегрЯИ 15$ хи Шгеп @ргееп Рипепзопеп тес 4йпп. Ме 15 шй етег Гапозвагсвайо редес 

ий 7610( аиззег4ет ете ипгесеиязяое Апишайоп. Ге у по еп Ехетраге 41езег Эрес!е$ 
Ваё ТЬ. ТзепегпузеВем айЁ 4еш Типап егреше!. Ешз Фауоп, ипгесе|тазяю суптанзев се- 
Гоги, ВаШе еше Гапее уоп еб\\уаз иБег 200 шш. Бег ешет КееВЧигертеззег уоп са. 80 ши. 

Еш ап4гез Ехетр]аг, 4еззеп ип(егез Еп4е аБхергосВеп \аг, Ва{е етеп Ке[сВ уоп са. 100 шт. 

Оигертеззег, плизз а1з0 прег 250 ша. [ао бемезеп зет. Ге Ехетраге хот Ота|, Фе Негг 
Кго(о\у шисергае В Ваб, Мееп имет (еНелйгастете 4аг. Пауоп Ва 4аз ете ете Гапее уоп 

80 шш. ег 60 шт. Оигетеззег, 4аз апФеге 15: 70 тт. Папе ип@ 1135 60 шт. пи 
Витетеззег. 

Пле Уегйса!зер(а зт@ ш 2\е1 Суеп апсеотдпе. Оле Зепе4емащае егзег Огапипе гасеп 
аиззег Чет шт етег КигеВе Бей ПеВеп, зеВууасВ аизоер|4ееп Наирверишт 25 шш. мей шв 
шпеге 4ег ее уог, гееВеп арег пе 5 хат Сетгит. Ге шИ Шиеп аб\уеевзетЧеп ера 
4ез иммейеп СУКаз эта мего етимисКкеМ, дгтоеп пог 8—0 шш. мей ш Фе 7еШе уог пп 
гесвеп тей ИЪег еп Вшо уоп Епдофека!семере тащз. Пег АБзап@ 2\зеВеп 4еп Зера 
огзег Ог4пипе Бега т 4ег Регрвеме 2 шт. Пе а ег ЗевеЧе\уят4е уеготбззеге зеВ пи 
ег Дипайше ег аЙсететеп Энпепзюпеп. Вет Чет стбззеп Ехетраге, 4а$ етеп КесВаигсВ- 

шеззег уоп 100 ши. рез, Вафе 1е№ сесеп 100 Зера егз!ег Огапипе сев, Ю1еПев Бе 
фе Сезатиииа  аЙег Зера йфег 200. [шп Оцпегзевие Чеззе еп Ехешрагез ре! 60 шт. Вигев- 
шеззег маг 41е Да 4ег Зер{а ег(ег Ог4пипс са. 80, ип бапхеп ха ез а1в0 сесеп 160. Ап еше 

ап4еги Ехешр]аге еграреп чей Бег етет ()иегзсВлие уоп 80 шт. 96 берша егзег Ог4пипе 
ип4 Ю]е1еВ та 4ег @езатиизитте 192. Вег етеш 4 еп Ехетр1аге, 4а$ 50 шш. пи Глашеег 
13$, Прегзиео Фе Да] Чег Зейемуят4е шем 130. [п Оцегзевтие егкеппё шап аеб, 4258 

Фе Уег@са!зер{а с ет \уете Ыебеп, п4еш яе ев шз шпеге 4ег {ее уогзешереп. Газ 
мешев сгорхеШее Епдоека]селуере Бгеце! ей гиебгиих пи регрвегеп ТВеЦе аз ип@ зете 
Вгеце пили ши дет а[оететей \УасАзФит аа ев 2. Ве! 4еп отбз$еп Ехетр!агеп, 4е 
етеп Ригертеззег уоп 100 шт. Вафеп, Бешгас{ Фе Вгейе 41езез Всез ш ешешт Опегзевте 
ш ег Майе 4е$ Ке|сВез пей ег 20 шш., Бег ешешт Оцегзевие уоп 80—90 шш. ПигеВ- 

пеззег ше ирег 15 шш., рег етеш (иегзсВие топ 50 шт. Часесеп шеве иБег 10 ша. 

Ле Во4еп, @е еп сепбгайеп Трей 4ег ее аиз@Шеп, зт@ еш меше веросеп, мешНей ой 
сезраНеп ип@ Песеп ей\уа 1 шт. ащз етап4ег. Уоп ап4еги Апсейбгиоеп 4ег пашПейей ба{иие 
шиегзеве ее эВ ипзге АтЁ дигей ге зейг Бета Певеп Оипепяюпеп, Чагев Фе Гоги 4ег 

Гигспе, Фе еб пасв 4ег Вазв ми егууеНег, зоуле ЧигеВ Фе отбззеге Га] уоп Зенеемапдеп 

рег зеспеш /еепаигсртеззег. 
О1езе брестез 151 ип офеги КоШепкаЩе 4ез Ога] ип4 4ез Типап уегргене. 
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Сатта Койзсйатои» п. зр. (ТаЁ. Ш, Ею. 12, ТаЁ. ХИ, Ею. 1 и. 4). 

[ле /еПеп Чтезег Зреслез егапееп дешев Бега Иере Опиепзюпеп, зт@ уоп КотпизеНег 
одег суптанзеВ-Котшзерег (тезаМ ип тег офег \мешеег секташии, ха\уе|еи ацей е\аз 
сеуии4ет. Пе 7е\уапа 15 дешев 4бпи ип@ шИ зебг Фе еп, абег идем еВ аоздергйс{еп 
гиотиисеп Апзей\хеиисел Федес К, Фе Ба! зейг гей, Ба14 зови ег ип ВоВег, хи\муе Це 
амсв сап2 Че ев аизоезргосйеп етзсВетейи. Ге ГапозрагсВайе 15 пе Каши БештегКфаг, 

11 афег шапсйша| ши стбззегег КТагВей Вегуог. Ап 4еп еше Йасреп Кесвеп Кали ша 
ешеп 8—10 шш. Ьгейеп Кап ип@ ш 4ег Ме ете уегпее Рагйе ищетзепеен. Ре уоПе 

[Апое 4ег /еПе ВаБе 1еВ тис№ Безтитеп Кбппеп, 4а 1е№ Кеш уоЙ& ие еграИепез Ехеваг 
ш Н&паеп сева Вафе, ЧосВ Капп ез$ Кетеш И\уеНе] ищеглуогеп зет, 4азз че ете Гпое уоп 
200 шт. ипа мо амев ФагаБег еггесВеп. Пег отбзе Пигевтеззег ег гапаПеВет оБегев 

Рагие Ъейгих Бе! 4еп ши’ уогПесен4ен (еПеп 60 ша. Пе Уегйса]зера, эт т мег СУЧеп 
апсеог4ие!. Ге Зевеелут4е егзег Огапипо гасеп, тИ АизпаВше 4ез п етег Ригеве Песеп- 
4еп Наирвершиз, 15 шт. 1$ пеге 4ег ИеПе уог, гееВеп абег теве №5 хат Ме ране. 
Ми Фтезеп \уесвзет Че Уегиса|ерйа 4ез имецеп СуКаз аБ, 4е меше епбмеКеЙ зта ип Фе 

Степхеп 4ег уоп сторхеЙеет Епаофека|семуере етсоепоттепей регфегев Хопе лев ИЪег- 
зепгецеп. [1езег Епдофекалгтя Вай 10 ши. Вгеце, га аЪег ииег зе ег, |е шебг 4ег 

Оитешеззег 4ег 7еШе пасп 4ег Ваз 2 абипиии. Аше Фе /аЪ] 4ег Зерйа зп4ег эВ ша дет 
У асАз$Фит. Ве ешет Вигебтеззег уоп 50—60 ши. Бе] зе 1№ге СезашиихаВ! ам! 92, 

уоуоп Фе еше НАШе (16) Чеш етзёеп СуКаз, Фе ап4еге 4еш и\мейеп апсейбг, Бег етет 
Питевтеззег уоп 40—45 шт. аЁ 65 ина Бег 20: шт. зт@ Шгег пог 60—62 уограи4еп. Зе 

эейеп рег 4ег езргоснепеп Аг ФеЩег ап етап4ег, а15 ВеЁ еп ИБчоеп Апоейбгихеп ег Сай- 
по, ип@ зейг ие 15 Чагап еше АМасегапе уои Зегеор!азта БешегКраг. Аш геесИсв$еп 
15 Фезе Апр ре пи офеги ТБейе 4ег ее, \увгепа хе мецег пасВ ип(еп Каши шее че Фаг 

156. П1езе [лоеиПсВКей уеШеШш{ Чет Оиегзсвтие еш зейг сВагаК(егеНзсВез Аиззейей. 

Аиззег4ет 15 посЬ ЧагамЁ В2и\уе1зеп, 4азз Чаз егеоразта ш ег хот Еп4офека]еемере 
етоепоттепеп регтрегеп Хопе {е 1. Ге 4еп сепгайеп Те ИШепаеп Вбдеп эта зебг Чйпт, 
Взабо пи шергеге етхете ВЙЦевеп 2егзраМеп ип пез з(агк сектйти. г АБзаиа уоп ет- 
апдег \уесзе! хмлзееп 0,25 ип@ 1 шш. \УартзеВет Иер 15 Фе Кешфей ег Воеп Фе Отзасве, 
зеза]Ь Фе /еШеп ЧФ1езег брестез Взийх ш штерг оЧег \уетеег хпзаттепседгис кет /а${апае 
ап7игеЙен зш4. Ме \Уег@са]- итд Ноттхота|- игерзетие зо]еВег /еЙеп Ывеп ЧаВег етеп 
зе ерепагисеп Апбск 4аг, ш4ет че Фе Воеп хегЬгосереп ип шапие{асв секта 
2есеп. Айс Фе ЗМегезеп егзег Ог4пипе етзеВетеп ии Пагсйзевие зосВег тейг о4ег 
\ешеег 2ег4гасК ег /еПеп, Безоп4ет$ о зе теб ши Эегеор]азта ИБегхосеп эта, загк уег- 



198 А. ЗТОСКЕМВЕВС. 

Росеп офег хег“иттег(. МсВЕ зеМеп уеггаейгеп ясв Фе ДеЙеп ипзегез Зресез 4игсй Кпозреп, 
Че ап Чег тпеги ОБегЙ&све 4ез Ке|сВез Вегуогзриеззеп, ип@ ВаБеп Фапп ше еше е\маз 
сектеЖе Сез@И. 

Раз Уегфгенипазверте! езег Ат 13( Фе ищеге ип 41е ореге АРфеЦипе 4ез Сагропзузет$ 
аш \Уе$арапое 4ез Ога[. 

Сота Гопзаще КеузетИтя (ТаЁ. У, Ею. 1; Та. ХЬ Ев. 2. 3; ТаЁ. ХЦ, Е. 2). 

Сапииа з0сай$ п. зр. (ТаЁ. ХУШ, Ею. 4). 

Ше 2изаттепсезе еп, зтгаиевагивеп Роурепзбеке Чезег АгЕ ЪежеВеп аиз КотизеВеп, 
е{\уаз ШпоПереп /еПеп ши Кеевеп уоп ипгесерийзяе сегип4еет офег еризевет Опитзе. 
Ме Уегтейгипя ег]51, тает ап 4ег Ваз1$ ег аизеемасвзпеп /еПеп Кпозреп апЙаиеНеп. Пе 
Гапое ег отозуеп уоп 4еп /еПеп, аиз 4епеп Фе РоурепзбсКе 2изаттептсезе(21 эта, сей 5 
100 шт. Бег етеш Ке]еВ4игеВтеззег уоп 40—50 тт. Мееп 4тезеп Котштеп арег ацеВ зо|еВе 
уоп семшоеги Пппепзюпеп уог ип бапх Мете, Фе еЪеп егзЕ пп ЕпеБеп РестИеп эта. Ве 
уогзейгененает \Уасй$ит ВаБеп Фе 7еШеп, у\епп яе ши апдеги, ФепасВЪаеп 2изатитеп 

гаеп, етеп ПгисК аиГ етап4ег аизсей( ип 4афагев ОпгевеоазяеКенеп ш ег Сезаито 

ег Кесре Вегуогоегеп, Фе итесхийаг оуайе офег саг ескюе Плт15зе апхепоттеп ВаБеп. Пе 
Ке|еВе Фезег Эрестез Вафеп яв ев уой$ тю зааеги |аззеп, аБег паер уегИсаеп ПРигеВ- 
зейтеп ии зеВ1еззеп, пйззеп ме сесеп 95 шт. ИеЁ семуезеп зеш. [п Оцегзеийе ш 4ег 
МаепБатзеВаЙ 4ез КейеВез че! шап, 4азз Че \Уап@ дешев ск 15Ё ип Чаз$ Фе Зегщезеп 
4ез егеп СУКиз еш меше ш$ шпеге 4ез КеерВез Бтешгасеп. Ниег 2ею{ ев ууе4ег ете 

КитеНе, посВ ет Ч4атт БеЙпаевез зебмасВ епбутеКеМез Напрерит, аШеш \уепи ут 4еп 
()цегзерии Не[ег итеграЬ 4ез Ке]еез аизИгеп, егкеппей уг ацсВ Ф1езе Еетешще. Пе Уег- 

Нсазера зт@ ш 2ме Суеп уотапфеп. Пе ЗеВеемат4е 4ез егйеп СуЖиз эт, аБое- 
зейеп уоп Чет 11 етег Китеве сееспеп Наирверишт, Ктаоег емулекеЙ, орзеев че шем 
$ хит Мери е гееВеп, ип@ уесйзешт ши Феп Зер{а имецег Ог@пипе аЪ, Фе зевъуаеВег 

ептеке{ эт ип4 теб ифег деп Вегеев 4ез ясВ ап 4еп КесВ\мап4ет аизргейет4ет Епдо- 
ШФеКасеууерез мпаизгесвеп. [Ме /аБ| 4ег Зегшезеп Бе]ёиЙ яев Бе! еп отбзэеп (еПеп (ти 
етеш Ритебшеззег уоп 50 тт.) амЁ 108, зотоп 54 ет егзеп ип еБепзоуте] ет 2\еИеп 
СуКиз апоеВбгеп. Весте!теВег \Уезе пин Ште а шИ 4еш АНег 20 цп4 рег Кетегет 
Пигертеззег 151 зе сегтоег. Мея 56121 яеВ ап 4еп Зер{еп егзег Огапипх па сетгайеп Твейе 
ег /еПе, зо\ей ег ле уоп Еп4офека]сеууебе аизое И уга, МегеорЙазта аБ ип 2\аг и 

тесЬ слеп Маззе т Чег офегеп НЁШе 4ег 7еЙе ап дет ш ешег Кигсве рБебтаЙеВеп Наир!- 
зершш. Раз аз леш|ер [етеп 7еПеп Безевеп4е ЕпдофеКа]еемеБе ргеце зсв, уе зефоп 
хезас(, ап 4ег \Уапа ш Роги етез Втеез аиз, 4еззеп Вгейе ш 4ег №е№ипо паев 4еш КееВе 
п хопи, $0 4а$$ ег Ье! апзоеугаеВзепеп еШеп уоп 50 шт. Пигетеззег ии Оегзевтийе 
10—12 шт. гей 18%, Бе 30 шш. Ригевтеззег аег паг 5 шт., уайгеп@ ап 4ег Вауз зете 
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Вгейе З шт. ше прегз{е1ю1. Пе еп шИЧегеп Вайт аз Леп4еп Вб4еп эта зейт [ет ип4 Песеп 
зейг Ч1сВ( ап етап4ег, 0 4а$$ Шгег ай 1 шт. 5—7 Копипеп. Зе зт4 Бештайе |ог12оп(а] ип 
пог рег ип@ Ча ет мене секгашию, хеюеп ясВ абег В5ибо хегзраЦеп. 

Бег З1юсК Чезег Зреслез 151 пи Ка ет аиз 4ег ищеги АМе|иио 4ез Сагропзуз(ешз ат 
\УезаВапее 4ез Ога] хеглп4еп \ог4еп. 

Саииа т зерна п. зр. (ТаГ. ХП, Ею. 8). 

Пе Еш2е]хееп Фтезег Аг{ е|апоеп реше йеве Эипепзюпеп ип@ Вафеп Фе беза етез 
ета секгатиеп Ногпез. Еш Ке]сЬ Пес( мер уог. Ге \Уапа 4ег (еПе оЙепфагЕ ете ипгесе]- 

шаззюе Аппайоп ип 156 ши гесВЕ зсПагЁ аизоергйоеп ГапозГагевен иБегховеп. Оег Оит18$ 
4ез Оиегзебтиез 151 гап4Иев. [ев ВаБе и\ет ипуоПтЧее Ехетр!аге ш Нёп4ел сева, уоп 

4епеп 4аз ете ре’ 60 шт. Пагсвтеззег ат ореги Еи4е 70 шт. Гпее резазз. Пе м име 

Суеп аийгееп4еп Зегез\еп зтА зейг ха геев. [Ме Кгяоег етиуискеНеп Зера егуег 
Огапипе еггеейеп фешайе 4еп Миерир К ш4еш че паг ет Кетез Ме Неа уоп ебуа 5 ша. 
Вигсвиеззег [тет |аззеп, уугепа @е ши Шпеп а\уесйзет4еп Зевеелмапае имецег Огдпипе 
ип 5 шм. Кйгиег 314. Пе Кигее, Фе Чаз зсВууасВ аизое ее Наир(зернит Бевегего, 15 
летшсй зсртла] ип@ гейайу Киги. Вег етеш ПигсЬмеззег уоп 60 шт. Бе! ев Фе Сезати- 
2аВ| ег уегйсаеп Зереелутае аГ 115, \оуоп 74 ай еп егз(еп СУЮиз оп@ еБепзоче] аиГ 
еп зеб\узеег епбутеКеЦеп 2\\еНеп Коттей.  Паз СепгасееЕ уг уоп ас ап етапдег 

Песеп4еп илгереПийзюеп Вбфеп ехепотитей. 
Пуезе Зрестез 15Ё пп итеги КоШепка№Ке аш \УезаБВаисе 4ез Ога] уегргейе. 

Сита ччейпа КеузетПие (поп Е1зейег) (ТаЁ. МХ, Е. 5). 

Сита Меди п. зр. (Та. УП, Ею. 1). 

Пле Ет2е]хеПеп @езег Аг( Вафеп суйтанезеве СезаН ип4 эт 4 шейг о4ег \уешеег хектйнить, 
зоваг векшек, мег ип4 Ча п АпзеВ\еИипееп. ег Отимв$ Чез`КееВез 15 гип@беН, егзепети 

арег Бег тапевеп Ехетр!аген е\уаз еПрзоа|, уегими Иер, \еЙ Фезе илзаттепседгас КЕ эта. 
Ле \\ап4 4ег 7еПе 151 айпи цп@ хе [1$ пега| еше лешНев ЧемИере Аппи!абой, зоже 
Гапозагевипе. Оег Кеей 15, уте зебоп сезае(, уоп гапапевет (лит15з, Пер, ип Ваё ее 

У! пае пп4 ебхаз етоехосепе Кап4ег, зо 4азз ег Бигевтеззег ап зетег Мийт4диие еб\аз Шетег 

191, а5 ап зетег Вауз. Пег Водеп 4ез Ке!епез 15 Пас ип пп ипеги гееп Фе Зегщееп 

егз(ег Ог4пипо еш \"ето Вегуог, уёйгепд Фе ГРогене, Че 4аз Наир!зерит аби, Каит 
Бешегкфаг 151. Пе Зейеемп4е 4ез ег%еп Сук из гесвеп 1а5ё $ ии Сепгат, шИ ешисег 
Аизпайше 4ез ебуаз зеплу&сВег апзоеЧееп, пм етег Ригеве Песеп4ен Напр{зер из ип@ \уееВ- 
зет ши 4еп аш Кале 4ез Ке|сВез Каит апоедещеепт ЗеВе4еууят4еп хмеИег Ог4пийе а, Фе 



200 А. ЗТОСКЕХВЕВС. 

Фе шеВ( ета! 215 2аг шиеги Сгепхе 4ез Епаоека-тоез геспеп ип@ ии Оцегзевие пог 
ег ип4 а ап 4ег \Уапа БетегКраг эт4. Ме Сезати(2а  4ег бер пни ши дет УасВз- 
Шиш ип4 ег Уегогбззегипие 4ез ОиегзеВие$ аПшав ев 2. Ве Ехетр!агеп, де Бе! етеш 
Ригевтеззег уоп 40 шт. еше Гапое уоп 150 шш. еггеемМеп, Бегие Фе СбезашиаВ Фег 
Зер{а 124, Бег ешеш Ригевтеззег уоп 25—30 шт. паг 92. Оег уоп дешев {ее сет 

Епдо века] се\уее ее Вто 181 уоп ууесвзет4ег Вгеце: ег 156, мо чей ап 4ег 7еШе АчЕ- 
ЫяВипсеп 2е1еп, 4—5 шт., ап апдегеп МеЙеп пог 3 шт. гей. Пе 4еп шиЙеги Ват 
етпейтеп4еп Во4еп зта ет ууее схем, шИ ег сопуехеп ЗеИе паев дет КееВе №т, цю4 

з\уеПеп хегзраЦеп. Шг Аз ап4 уоп етап4ег зеБ\уавКЕ \зеВеп 1 ип 2 шт. Пе Сапйиа 
Леда че 4ег О. иейпа КеузегИпе ип 4ег С. Виргесйй ЗаскепЬего гес М 
паре, аШет че ип(егзевеее яер уоп Бееп зоо т 4ег (а 4ег Зера Бег еевеш БигеВ- 
шеззег, а[5 аией т тег Кимиекеиие, зомте пи СВагаКег 4ег Риагеве, Фе г Аитавше 4ез 
Наирериштз Феп(. 

Сопина Виртеб ри п. зр. (Та. ХУТ Рю. 9 и. ТаЁ. ХУ, Ею. 5). 

Метз{епз Еее еп уоп ей\аз херовепег супиаизеВ-Котизерег беза, ши деш|св Йасвеп 
Ке[сВеп уоп гипайевет Отит. Пе Вито хазаштепсезе{2 {ег Роурепз®ске зит@ Чигсв 9а$ 

АиНаиспеп уоп Кпозреп пи Кеере Вегуогоеги еп, Фосв Безереп зе сембрийев апз пеВе тег 
а15 имет е]еп ип егра{еп Чаппи еше попе супп4иьсве ип@ ебуаз сексе Сеза. Пе 
[Апое 4ег ДеШеп севё шее пБег 125 шт. Впаи$, 19 аБег ше15Ё сегтеег ип4 зсВууапКЕ хзизеВеп 

70 па 90 шт. ег Эигебтеззег 4ез Ке]еВез Бе" &о{ 40 тт. ип@ зете Тлее пеБЁ шерг а] 

5 шт. Пе дешев ФеКе \Уап@ 4ег /еПе 156 шИ ешег ипгедетазяеет, зсВагЁ аизоергас{еп 
Аппиабоп, зоме ши ГапозГагевеп Бедеск(. Ш 4еп Кесв еб тай 2\ег Суеп уоп Зегп- 
1е5{еп ет ме Мпеттгасет. Пе берееуу пе егзег Огдпипх зт4 шй Апзпабле 4ез п етег 
КМетеп Кигсве Песеп4еп, зев\’&сВеги Напрзериииз Кга@оег етимлекеЙ ип@ гееп лете 
мен тз ппеге ег (ее уог, обпе п4езз 4еп Ми е!рипКЕ 2и еггеювеп, уяВтеп Фе т Шпеп 
а{егтигеп4еп Каит апоедещеет Зерйа 2\еНег Ог@пипе плеВ{ @ег 4еп Вегаев 4ез уоп Епао- 
ШБека]селуере сер Чееп Вшоез Втаизоевеп. Те а 4ег Уегиса ера пиипи, уле ре! аПеп 
Апсейбноеп 4ез Сениз Сана, ши Чет Негапууаерзеп Чег /еПе ха. Ве. ег оБеп егуузвщеп 

[еПе уоп 40 шт. Багсвтеззег ВаБе лев 50 Зера егзег Огпипо ип4 еБеп зо у1е] имуеНег Ог4- 
пипс се2я И, ип Сапхеп а1в0 80, Бе! етет Бигевтеззег уоп 25 шт. БеНеЁ чей Фе Сезатии- 
гай! Часесеп ай! 72. Паз гееЕ {еттазеМее Епофекаоежере Ъ4её етеп Кгалх уоп пе 
@рег 3 шт. Вгеце. [Ге 41е сегига!е 7опе ег ее аз еп4еп Воде эта лешйеВ ет, 
Ваибо сектатии ип 2егзра{еп, Фе АБз@и4е хузеВеп Шпеп ип есВ. Ап ешеш ипзегег 

Ехетр!аге ап4еп ей Зева]еп уоп 5рй"07баз сарега#из апбемаейзеп. 
ПЛезе Зрестез 15 ип оБегп КоШепкаКе 4ез Типап уегргецет. 
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Сита Апироиз п. зр. (ТаЁ. ХУШ, Ею. 7, ТаЁ. МХ, Ев. 1). 

ле Метеп ЕшхеКогаЦеп 41езег Аг Бареп еше суйп4изев-Кошзере аезаН, зп ет \еио 
сект ип Ыз\ууеНеп т Шгег пи Шеги Рагие аиое МВ. Рег Ке]е В 15 ле бе, пи, ефпели Воде 

ип ПасВ аБаЙеп4еп, е\уа$ итоероспеп В&п4еги. Пп Топеги 4ез Ке]сВез егЪ|екей уле Фе 
Кез оег ацзоер |4 (еп Усгосазер(а, егзбег Ог4пипо ип4 Фе зевтае Кигеве, \уогт Ча Напрберит 

Аштарше иде. Оле ипуо зто еграМтеп ЕхетрИаге, 41е ти’ 2аг Уегюиие з(ап4еп, \уагеп 
пиеВЕ Бег $0 шт. |апо, уйтепа 4ег Ригертеззег 4ез ип\уей 4ез Ке]срез аизое гей (иет- 

зейтиез уоп ипгесетйзаю гипаперег Сеза 12—15 шт. Брегис. [Ме ХеПепууапа 15 Чйпи ип 4 
ео Чен с аизоезргосвие ГапозГигеВито. ип апгесетазяюе Апиайоп. [ле МегШезеп зт@ 

шт и\ег СУКеп апоеог@ие!. Ре $ ааЁ 4аз т ешег ЕигсВе Песеп4е Напрверш Кгаоег ев{- 
меКеЦеп Зер(а егз[ег Ог4липо Кгйпииев ев ет ето ип@ гееВеп 7—8 шт. мей из шпеге 
Чез Кеепез. [Ме ши Шиеп аБ\уесйзе тет Зерееман4е 4ез 2\уеИеп СУКиз эт ш Штег Еп- 
ме ито зерг хогйскоерНереп ип@ Таззеп чей пи Оцетзешие Каиш егкеппеп. Ре Сезатии- 

хай! Чег Зера рее? ев Бег 4еп пиг уоглесеп4ев Ехетр]агеп Бег етет Бигс|имеззег уоп 
12 шт. а\Ё 120. Раз [еттаземюе Еадофекаое\муере 210 ПЪегаиз зебуасве АпзЬИиво, $0 

Чазз ег Чауоп егЙИИе Ктавй паев Бгецег 15, а 1,5 шт. Ге ебуа$ секта ет ип@ хат 

Тве! 2етзраЙиеп Вост зей\уапкеп ш Штеш АЪзапае уоп етап4ег имизейеп 1 ип@ 1,5 ти. 
Уоп апфеги Апоевбмеей Чег папйеВеп Са{ипо атбегзсвее яей Фе Безргосвие Аг зеваг! 

Фит Фе пи УегВЯ 18$ 20 Шгеш сегиеоеп Вигстеззег Бебае спе Апиа уоп Зевеелуйтаеп. 
ПИезе Коти Копии ип ип(еги КоШелкаКе 4ез \уезШевеп ОтааФВапее$ уог. 

Сати с01058е4 Га4\ле (ТаГ. ХГ Ве 3, Та. ХХ, Ев. 4). 

Сана изоае п. зр. (ТА. МХ, Е. 3). 

Пе 7еПеп Чезег АтЕ ВаБеп ете [5поеве суптанееВ-Котизеве @езай, зт4 зеПепууеве 
аиое]аЬЕ ип {ее сеКгймие. Пе Ехешьаге, Фе 1еВ т Н&о4еп ВаЦе, \агеп аПе ипуо|- 
унию: етз уоп Шиеп рае уот Кеергапе 8 хаг итиеги ВгасоЙ&еле ете Сёпхе уоп 50 п. 
ипа пи Оцетзейтие ат ипеги Еле 85 шт. Эогевтеззег. [Ме еНеплуапа 15 Фйпп ива 26101 
ГапозГагевите ип пеш се Аппшабоп. Бег КееВ 186, зо\ей шап пасВ Чет пыг уогПесеп- 
4еп пебё сапя уо$ и юеп Ехетр|агеп ифеПеп Капи, НеЁ (ема 15 шт.) ип@ Ваё гоп ее 
Вап4ег ип етеп Паспеп Во4еп. Пе егиееп 4ез степ СуК аз габеп ап ег ппепй&све 
4ез Ке[еез ет \мешо уог. [Ме Кигсре 4ез Напрзеритз Варе 1еВ \есеп 4ез затК БезеВяй (ет 
[лзапез Чез Кее.ез паг ап е тет Оцегзевие Беорае еп Кбппеп ип@ ал че лешйНев Бгец. 

[Ме КтяГосег епбуеКеЦеп Зера егзег Ог4пиих зюззеп ии Сетгит Бешайе 2азапииеп, овте 
{езез ос уоЙКопитеп 7 еггесвеп. Раз т 4ег Кагсйе БейпаНсве Наир!верит ег]апой пог Фе 
НАШе Штег Гйпое. Ре шИ Шиеп аКМегитепеп елеем ап4е 4ез 2меНеп СуКиз эт зерг 
зейууаей аизрер|ЧеЕ ип4 Чгтоеп Каши ши 4еп уоп дешев оторазоет ЕпфоеКа]есеууее се- 
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ЫЧееп Ве уог, Феззеп Вгейе имизеВеп 5 ип@ 10 шт. зай. Ме СезатииаВ! 4ег Зерйа 
ренао{ Бег Ехетр!агеп уоп 35 шт. Вигеипеззег 112, уоп 4епеп 56 Чет ет${еп ип еБеп 50 

уе] Чет 2\еИеп СУК$ апоербгеп. Ге Фе сепга]е опе 4ег (ее етпевтепт4епт Вб4ет зта 
ешуене секташий, аБ ап ап хегзраЦеп ип@ Песеп ш АБз&иеп уоп 1 шш. уоп етапдег. 

Пуезе Зресез Кошши пп ищеги КоШепкаКе 4ез мезШсНеп ОтааБфапсе$ уог. 

ВоторруЦит Вает п. зр. (ТаЁ. ХУП, ЕР. 6). 

Ме Ет2еКогаПеп Фезег Аг( ВаБеп Фе СезаМ етез сеКгити еп Ногпез ип@ еггеейеп 
гесв( апзевийсве Эипепзюпеп. Еше 4ег ши’ уогесепаен /еНеп \уаг 130 шт. 1апо ио4 г 
иптесетязя1х сегип4еег Ке|еВ Вайе етеп Пигерллеззег уоп 70 тт. Ге Вп4ег 4ез Кеере$ 
эта ее а.оезвиирй ип4 уоп ипофеерег Нове: ап ег себ еп Зее Чег /еПе етВефей $1е 
ей ай 35—40 шт., ап ег етоесетоез 12 4еп паг ай 15—20 шт. Зет ен ев 15 ии 
Кесре Фе Кигсве 4е$ Наирзериии$ егкеппраг, Че Бешаве 1$ хи Сепгиш гее, ип 
ЧезесВеп Фе Кия оег амзое ее Зера Пе Чйпте 7еШ\уап@ ею еше ипаеейе 

Аппиабоп ип@ Кашш апредеще(е Гапо агенте. Пе Уегиса]зер фа 2еаЙеп т мег СуФеп. 
Оле 4ез егзеп СУКиз гасфеп, абсезейеп хоп 4еш зебууяеВег аизее Чет, ш етег Еигсве 

Бе]еспеп Напрверит №5 хат Ме рип е ип@ усгзеВ осей яв Мег и етет {а5сеп 
ЗащеНеп. Ми @тезеп \уеейзет Фе Зевеезуни4е дуеИег Огпито а, зт@ аЪег паг зеЙг зеВ\тась 
етмиске!. Те 7а | 4ег ЗерАа уегогбззег мер шИ Фет 2апеБлиеп4еп \асв ит. Вет 4еп 
отбз$еп Ехетр!агеп шИ етет Рагермеззег уоп 70 шш. пи Ноглотаатеьзсмиие Безо 
ей Фе (аБ] 4ег Зер(а ет${ег Ог4пипе аЁ 72 ип@ 41° 4е$ 2меЦеп СуКаз 15 ефепзо ©тозз. Ваз 
пешей етитазетое Еодофекасеууе фе Бе пп регррегеп ТВейе 4ег /еПе етеп Кто, 4еззеп 
Вгейе 5—6 шш. Беб’йо{ ип пасй дет Кеесве п 2ипиит®. Пе Вб4еп эт з(агК секта, 

ВНийо хегзраМеп ип зеВеп ш \есВзеп4ет АБ\ап4е уоп етап4ег. Ап ег ОфегЙнеВе 4ег 
Ехетр!аге уот Еиззе Разбта (7Йизз Чег РейзсВога) заззеп Зеваеп уоп 5/ёго’б!$ саре- 
гафиз М’Соу апоемасВзеп. 

Пуезе Эрестез 151 ип офегп КоШепкаКе 4ез Типап уеггене. 

Суа ору Цит тет РЫИИрз (Та. ХШ, Ев. 10). 
СуаЙорлуЙит йеЙорз КеузегИис (ТаГ. МУ, Ев. 3). 
СуаЙоруит сто п. зр. (Та. ХУ, Ре. 1). 

Ме 1#поПереп суппанзеВет ДеЙеп @езег Коти зш4 сембвией зекгатие ип@ еггееВеп 

еше гесв( Бедешепт4е (гбззе. Пе хи шешег Уег@сийе зейепдеп Ехетр!аге \уагеп везеп 

120—150 шим. 1апо ип4 16г гип@Невег Ке]еВ шазз 45 пит. пи Оагстеззег. Пег шИ етет 
ЙаеВеп Воеп уегзейепе КееВ 19 $ 25 шт. ИеЁ ип@ ап зетеп В&п4еги ег К тай Фе е уаз 

Вегуоггасеп4еп З(еги[езет. Ге йппе (еПеп\уай4 76101 ипгедеиа5ее АпишШайоп ип [.4п8з- 



ПЕ Коваллех охо тие Ввуо2оЕх РЕВ ЗтАМКОНГЕМАВГАСЕВОМСЕХ РЕЗ ОвАр ом рез мах. 902 

Гогсвиле, 156 арег ше1$Е Фелуезе офег хат хегзог. Пе УегНса!зерйа зт@ шт мег Суе 
апсеог4пе!, уоп Чепеп Фе Чез ег$еп Суказ Ктаоег аизрер!Аеё эт чп@ №5 хит Сети 
геевеп, у\Ятеп4 Фе пи Шиеп аМегитепаеп берефе\ап4е 2\уеНег От@пипе шт тег Епмске- 
мис \ей гагйскоерНереп зт4 ип Каши т 4еп ВегесВ 465 ебуа 6 шш. ртейеп, уоп Епдо- 
1Бекаселуебе аизоеИИеп Ктапхез ет@гшоеп. Ме 7аЪ 4ег бера ег%ег Огапипе Фейзий зе 
Бег Чеп Ехетр|агеп уоп 4еп офеп апоехерепеп ОБипепзюпеп аи 50, зо 4аз$ @1е СезатициаВ 
ег Зера 100 Бешгасй. Пе Че шмИЦеге РагНе етпебтепдеп Гетеп ипа Бао хегзраНепеп 

Вб4еп Песеп 1—2 шт. уоп етап4ег епегт. Ап 4еп ЗсВеелутаеп 30121 яс В Ыз\уеНеп т 
4иппег ЗемеВЕ ЗегеорЙазта аБ. Елей\а14 абеЕ д1езе Когш аиз 4ег Отоесепа 4ез ВегозуегК$ 
КатепзК ап ип@ Бето{ ме т С. УНизсйфикуе газатитеп, пи Чег яе аБег ш \УиКПеНКей 
1165 сетет Ва. 

П1езе Зресез Коши па ипеги КоШепкае 4ез \мезЙепеп Ога[аБВапеез уог. 

Сотроруит Усотенс п. зр. (Та. ХШ, Ею. 5). 

Пе зтаиерагисеп ЭсКе Чезег Агё Бефейеп аиз ипоПевеп суйпеггииюеп, шерг одег 
\уепиоег сектйтииеп ИеПеп, Фе ра Фе седгапо, Ба п стбззегет офег сегиеегет АЪ- 
$ап4е уоп еталег з(ейеп. Рег Эигебтеззег ег /еПеп Бегяс{ ше 8-10 шш., еггае М 
афег Ыз\уеИеп 12 ип@ зе Ъ5Ё 15 шт. Ме КееВе эта пе беЁ нп Вареп етеп еБпеп Водеп 

ип4 зепкгес|(е Вупаег, ап Фепеп Фе Мегтеюеп шаткий зт@. Пе 7еШепууааа оЙепраее ия- 
еиШере, ето Вегуогтеепае ттогииюе Апзев\уеПапоеп, зомле ете Гапозригерите. Ме 

Зегшезен зта т х\ег Суеп зеейЬ, уоп Чепеп Фе 4ез ег\еп СуКиз Кгясеге АизЬ 4ипе 
сей, 4а$ Сепичит арег тиеВЁ сггаевеп, 4а че ше ифег 4 тт. |апе та. Пе шИ Шпеп 

ар\уеерзеп4еп Зера 2\уеНег Огапайе зт@ зебг зе й\уаев епбусКе ип@ тесен лев иБег Ча 
Епдо!екаселуере №тацз, Чаз гие бгиие Фе ппепзеце ег Иеепууав@ БеКе4е. Пе Вгеце 

Фезе5 из 2—3 Кефеп Метег В&зеВеп Безевеп4еп Втоез сейё пеВЕ пБег 2 ши. Втацв. 
Пе Сезашишиха  4ег Зера зей\уапКЕ ]е пасй Чег @гбззе 4ег ИеПе хуизевеп 10 ипа 52. Ва 
12—15 шш. Вигебтаеззег Бес че 48—52, ре! 8 шш. паг 40. Пе Вб4еп, Фе етеп Бе- 

пас еВеп Тре] 4ез Сепгагаитез аиз еп, зт4 ет \еше секгашии ипа 4ег АБзапа 2\1- 
зепеп шие регао{ те15Ё 1 тт. 

Рлезе Коти 181 пи оБеги КоШепкаКе 4ез Типап ип@ 4ез \уезереп ОтааБВапхез уегргеНет. 

Сотрорйуйит отетще п. зр. (Таё. ХУ, Ев. 2) 

Пе ризеоеп Э4беКе Чезег АгЕ резейеп ацз [е1ебё сеКгитимеп сутагзеВеп йеПеп, 41е 
етапег ра егаВгеп, Ба14 ФигсВ 3—5 шт. меНе АБзтае сешгепи! зт@. [Ге 7еПепуала 
15Ё Фито чп ши Тесей гие гиисеп АпзсвуеНипсеп ип Гапозвигевеп БедесК(. Пе стоз$еп 
УИбеке, Че 1св т Нёп4еп сера! ВаБе, \уагеп 40—50 пи. |апо, аЙет даБет 15 хи БешегКеп, 
4азз Ц 1ез ев аиЁ ипуо[$ п ое Ехешр|аге Беле. Оег ОпегзеВии Е Вай ип Оигевтеззег пе 

26* 
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Ибег 15 ши. Еш Ке[еВ Пер ип ме уог. Мегшееп зт@ ш и\ег Суеп уогпап4еп. Пе 
ег егеп Огпапе геевеп пе ВЕ $ иши Сетгит ип паг 5,5—4 шт. 1$ шпеге 4ег ее 
мпеш. бе аМегитгеп шИ Чей Зера имеЦег Ог4пипе, Фе зебг зебууаеЬ спулеКеЙ зт@ ива Фе 
(тепхеп 4ез уоп теайу стортазеШеет Епдофека!сереже сер ]4ееп 2,5—3 шт. гене 

Кгапиез пеВе ПБегзеВгеНеп. ТГуе В\зеВен, \уогаиз аз ДеИоемере Ъезеш, Пехоп ш 3—4 
Вешеп. [ле Сезатициа  4ег Зер пБегзею( 48, уофигсВ ев ип(ег апаегм ипзге Роги уой 

(’. УсргенсАа ЗбасК. иметзейеае!. Пе еп Сетига гаш 4ег /еПеп сттертепт4еп Водев Я 
50 Че ап ешапаег седгапо(, 4а5з ег АБзап4 и\у1зейеп Шпеп 0,5 ши. тие БЕ аБегыыЙ. А- 

осезепеп Чауоп зт@ че детей агк секта ип@ ащеп Чавег писбё рагаШе! ип@ ацер 41езе 
ое еркей рае: етеп Ощегзеше@ 2\мизейеп (С. оббене ип С. УсргенсАя. 
Аасегипс уоп `(егеоразта Пи Че ап еп Уепез(еп т гесВе Бедещепт4ет Маззе за. Ефопзо 

зе[и{ ез ей ацей а1$ Гетег Вто ап Чег [ппепзеце 4ез ЕоофеКа!се\муерез а ип уееше 4а- 
дагсь Чет Одегзейтию ег уогПехеп4еп Зресез ет е1хепагИсе$ Аиззерей, аз [ее М 2иг Ит- 

БбтПереп Аппабме етег сет \\Уап4 тппеграЬ 4ег /еНе ГАВтеп Капп. 
Пуезе Когш 18 11 ипбеги КоШепкаКе Ч4ез зэезШейеп ОгааВапее$ уеггене(. 

Сатрорйуйит МИНиш п. зр. (ТаЁ. ХУП, Ею. 3). 

Ме суПпаеогиихеп, ет \уее сектатииет $1еПеплуе1зе, усг@еКеп Иееп Фезег Зресте$ 

еНапееп еше тес Е Бедещет4е Гпое. аз аш Безе еграЦепе, аБег Чеппоси ше сапа уо|- 
9 япасе Ехетраг маг 45 та. ап, уагеп 4ег гопаПсВе Оцегзсвий{ 20 шш. Вагебшеззег 
Безазз. [1е хизаттепоезе еп Ро]урепз(бске ипзгег Аг 2есеп севПедеме СуПп4егоея а ипа 

омекеш ев ФагсЬ Чаз Негуотзритеззеп уоп Саустапозреп, 4е Ъени НегапуасВзей Фе 

Ке[еВе 4ег Шпеп 215 Ваз Февеп4еп ЯЦеги ИеПеп уегзсВИеззеп. Пе \Уапа 4ег /еШеп 196 жет- 
Пе ФеК ип4 оНепрагЕ переп зеВагЁ апзоергао{ег, аБег ипгесеиязяег АпишШабоп тесв! 4еи- 

Пере ГапозвагеВеп. Оег Ке!еВ 154 ПасЬ, пей иЪег 5—6 шт. Г ип@ ВаЁ ЙаеВ а Пепе 

Вниег, ап депеп 7\ет СУеп уоп Эегщет ет ел уиепие Пегуотгасев. [Ре Зера егзег Огапало 
фипоей, обес че Ктайоег аизоер Чей зта, ЧосВ паг 6 шш. уе! $ Тппеге еш, у’&Втепа 
Фе ши Шпеп аМегиигепаеп Зереелуи4е 4ез и\уеНеп СУКиз ш Штег Вибе пе посб еКег 
хигйскоеБПереп $14 ипа тиеб Бег деп 51$ 4 шит. БгеИеп Ве уоп илетйей Гепипаземеет Еидо- 
ФеКахелуере Бтаизгесреп. Вег 20 шт. Вигс|итеззег Бе]заН св Фе безатициаВ| Чег Зериа 

аш! 60, моуоп ]е 30 аи Фе БеЧеп Суеп Кошшепт. Бапп ип \уапп Ли4её ясй ап еп 
Эепеемап4еп есгзег Огапипх 5(егеоразта аБсезе2. [ие Вб4еп, 4е 4еп Сешгахаии ет- 
пейшеп, эта [ее сектапиий ип ЧагсВ АрзНп4е уоп ]е 2 шш. уоп етап4ег дегети. 

Пуезе Зрестез 181 пп офеги КоШепкае 4ез Типап уеггене. 

Татата п. веп. 

Пе 7еПеп зп етёсВ, КотзеВ офег уоп 4ег СезаМ етез хекгишии(еп Ногпез ип4 ваБеп 

етеп 7лешер НеГеп КесВ уоп иптесе изя сегипеет из. Ге Чате \Уап@ 2615 т 



те Ковалех охр ре Вву020ЕХ РЕВ ЭТЕХКОНЬЕМАВГАСЕВОХСЕХ ОЕЗ Ока хр оЕз Тмах. 205 

ипеиеВег Аизргйоиио Аплиабоп ип Рапоз(агевиио. [Ме Мегщевеп эт ш имет СуУеп 

апоеог4пей, уоп Чепеп 4 е 4ез ег%еп СуКаз Кгаисег аизое Че! зп чп@ ши Чей зевууяспегей 

Зерее\уян4ен имеНег Ог4пипо аБ\уесрзет. Уоп 4еп Зея егуег Огфпите хелпе лей утег. 
4аз Наирберит, 4аз десепзернии ип@ Фе Бееп ЗеЦепзера, Чигей Безопфеге Епёмеапе 
аз, 1 [иг Чаз Безргосйепе Сепиз свагаКемзИзсН 184. Оаз Наирверит ип 41е Рееп Хецеп- 

зер{а эт зейлуасВ аизоер| её ип ш РигеВеп ипегоеБгасЬ. Уоп 41езеп Вай Че 4ез Нар 

зернитз Бешгас ее Рипепятопеп, 15 ргей ип ге 5 хи Мери е, \уабгеп4 Фе Бееп 
зертпайеп ЗеИешагсйеп Кат апоедещеЕ зт@ ип пог уетю шз шпеге 4ег /еШе уогагтеей. 
Раз Сесепзерит 15Ё ат Кто спуске ип етзнесКЕ ев Бетабе 15 хит Сеат. Пе 
Иргхей Уег@са]зера егзег Ог4пате зша Шгегзейз ас пе еее апоеог4пее ипа тие 
уоп 1еевег [Апое. ш Чег ореги НШе 4ег /е!е $(епеп зе ПефегеШе хиш Наирзерёит, т 
ег инеги НЕШе Фасесеп хшт исп Зернит, ет Сесепзерииа, ип@ эт ип бапяеп ш ег 
шиеги Не 4ег ИеПе |50сег, а18 ш ег ореги. \Уа$ ге ба БевИИ, 50 пиши ме репа ре- 
зргоевепеп @елиз, уме Бег аЙеп Когтеп уоп Кошзенег офег Боги бгтие секгбглимег Сеза ти 

Чет Сезанн ас м ии. аз ацз дешев сгоззеп ВИзсйен Безейеп4е ЕпдофеКка]семуее 

пиии( Феп ремрВегеп ТБей 4ег ИеПе ет ипа ИЧеЕ степ Вто, Чеззев Вгейе ипфеей ип т 
Чег оеги НЯШе 4ег /еЙе сегшсег 18. [ие шиШеге Рагие 15 ши ВоЧеп амзое И, Фе гес\ 
ца еве Несеп, 1е1сё секгбии ип $еПеплуезе хегзраЦеп эта. 

Тина Эс п. зр. (ТаЁ. ХУ, Е. 4, ТаЁ. ХУГ, Во. 7, ТаЁ. УП, Е. 4). 

Пе Ешиехееп Фезег АгЕ ВаБеп а Се$аЙ ешез сеКгйиии еп Ногиез ип етеп илетИев 
Це{оп КееВ уоп ппгехений$ыю сегипаеет (лиге. [Ме ДеПепууай@ 151 бп ип хе ип4ещ- 
Пей аизоергао{е Аппайоп цп@ Гапозагериие. Ое Эипепяюпей 4ез етиоен Ехетр!агез, 4аз 
пиг уого@есей раЁ, \уагеп {@е [о|сеп4еп: ап 4ег ацзоероспен Зеце Бегае @е Раисе 130 таш., 

ап 4ег етоеросепей ЗеНе Ъ105$ 35 шт., Чег сгоззеге РагсВтеззег 4ез Кеерез 30 шш., Чег 

КФетеге 75 шт. Пе меш ев 4еКе \Уапацис 4е$ Кесез, Чеззеп Те 40 пт. еггее Ве, 191 

уоп ипо]еерег Норе: ап 4ег сопуехеп ЗеНе ег 7еПе тазз ме 50 шш., ап 4ег сопеауей пиг 
20 шт. [м КесЬе егЬ|сКкеп ут ш 4ег Ме алеБепе 4@е НаирИагеве, Фе зебе гей 13Ё ип 

ев 5 хат Меррит е егзигес К, ип 2и Чегет Бефеп ЗеНеп Фе ГаегаИагсвей 1 зеагег 
Аизргйсиие. Базз ап ет ши’ уогпесеп4еп Ехетр!аге Фе гесще ЗецепагсВе ЧецюеВег таг- 
КЕ 186, а|5 Фе оке, 184 а] таглачейе Ксенон паха Газзеп. Пуе Бехетерпе(еп Кигсвеп 

Фепеп 2аг Аитарше Чгетег зебууасЬ епмлеКеМег (егетчей егз{ег Ог@пате, 4е$ Напрерйит$ 
ци@ 4ег реет Гафегазера, утеп@ 4аз Себепзер (ит Бефещена Кгасеге Ки ие 20101 
ила 213 хит Сепёчия гос. Пе ирнсеп Зенеемуаи4е 4е$ егзёеп СУКаз эт Педегз(еШ о ап- 
чеогапей, ип@ и\уаг тп 4ег офеги Н&Ше Чег /еПе хит Наирерини, ш ег итеги хит Сесеп- 

зериш, \оре! че шИ Чег АппёВегийх ап 41е$е$ ап [Гпее хипейтеп, ойпе ш4езз 4еп Мие|- 

рипкЕ хи еггеереп. Пе Зера и\меНег Ог4пипо, Фе шИ ]епеп аб\уесвзет, зп зей\уасЬ аиз- 
дер 4е( ип4 аБегзевгеНеп Фе Степхеп 4ез уоп ЕпаофеКа|еелуере ег еп Вшоез ше. Пе 
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(сезапииаН! ег Зевее\уят4е Безий ев аиЁ 81, мотоп 42 ши ЕмзеН[азз Чег утег е1хепагИс 
епускеНеп Зера Фет егфеп СуКиз ип еБепзот!е! Чет и\ееп апоейбгеп. Оег АБзап@ 2%1- 
зсйеп еп З(еге\еи егуег Ог4пипе рейгао{ ап ег \Уап@ 2 шш. Ап 4еп Зера 4ез ег&еп 
СУКив 524 с т Чег офеги РагНе 4ег ее 5егеоразта аЪ. Паз мешИев стортазевое 
Епао!ека]се\уере |е5ё еб а15 Ктапя уоп ип есВег Вгейе ап Фе \Уап4 4ег /еПе. Ап 4ег соп- 
увхеп ее гее {5 ип@ Ппкз уоп 4ег Наир#агеве Бего( Фе Вгеце 4ез Кгапиез 1—2 пип., шй 

4ег Аппяегийс ап {е Гла(егаМагеВеп \ута че иптег отбззег ип еггесВЕ 10 пит. , ип еп ев 
ап 4ег шиИеги, сопсауей Зее 4ег 7еШе, ш 4ег Мефаперепе ею ме $ 15 шт. бо\мей 
дег Севга!гаии те уоп Еп4оеКа]хелуее ешоепоттеп 15, @Шеп ши Вбдеп амз, Фе ет 

\еше секгти ила ${ееп\уезе хегзраЙеп $14. 

Пуезе Зреслез паё чей ип офеги КоШепка!Ке 4ез Типап селп4еп. 

Прут. сопсинит Гопз4ае (ТаЁ. ХП, Ею. 6). 
Перу ит сфатиротте Га4\х (Та. ХЬ Ев. 3). 
ТаНояойов уитсеит епитс (ТаЁ. ХШ, Ею. 1). 
Гаоятоной орте Репите (Та. ХШ, Ею. 4). 
ТА фоз"оНоп. сасзрйозит Мати (ТаЁ. ХШ, Ею. 3). 
аНоятонов сттедщатге Ри фз (ТаЁ. ХШ, Рю. 2). 
и ояоНоп РогНосй М. Е4\уат4$ в! Нанте (Та. ХПГ, Е. 7). 
Гаоя`оНот. ЛГ Соуапит М. Е4\уат4$ ©! Нанпе (ТаГ. ХШ, Ею. 8). 
ИНозгоНоп баз отте РЫИИрз (Та. ХШ, Ев. 9). 
А оятойоп ВБотапошзРуе п. зр. (Тай. ХШ, №. 6). 

Пе разеВеЙагоеей З(бсКе Чтезег Эрестез Безейеп аиз е\уаз секгшией суПиаегогииеей 
/еЙеп, 4егеп Пигейтеззег имизейеп 4 ип 6 шм. зсбууай Е ипа Фе ра @еБе сефгяпой, Ба] 

\еНег уоп етап4ег еп{еги( зеВеп. Пе \Уапаипееп 4ег 7еПеп зт@ ифегаиз 4йпп ип@ ойеп- 

Багеп Мег ип4 Ча гиогииое АпзебууеНапсеп ип@ ете зеваг! аизоергао{е Гапоз[агсвийе. Рег 

Ке]сВ 15 ипфекапи, Ги Сергат 4ез Оицегзертийез егЬШек шай еш зейг 4йппез ЫаН- 

агйсез ЗаеВеп, ап Чаз, ]е пасй 4ег Стбззе 4ег ее, 16—20 Кта ег апзое ее Зегп- 

[е15{еп 4ез ег%еи СуКаз апзеМеззеп. МИ 41езеп \гесвзет т оесёг АпхаВ! Фе Зер{а 2\еНег 
Ог4пипх аб, Че зейг ето епбуеКеЙ зт@ ип@ Кашт ег 41е зебг зсВшае Епо®ека]2опе 
Вегуотгасеп. Пе Сезатииа  4ег Зерйа зевууапКЕ а150 и\5еВеп 32 ип 40. Раз зерг зрагИев 
уограпдепе ЕпаофеКа|селуеЬе БИЧеЁ етеп сапй зейта!еп Вто, 4ег аз етег офег имет Вефеп 
летйев сторег В&зевеп Безе. п Ео]ее 4еззеп еп Фе |е1сВЁ сеКтйтииепт, Ыз\еПеп 2ет- 

зра{епеп Во4еп, ш Арз!Яп4еп уоп 1 ши. уоп етап4ег апоеогапе!, [2456 4аз сапхе [ппеге 4ег 
1еПе азиз. Зейг В5ибо 134 4а$ Сищенеп шй еп Чагап ${0зеп4епт Епаеп 4ег Зер{а ег${ег Огапипс 
п1сЬ{ егфаНеп ип апп египеги 41е 7еЦеп ап Фе уоп Апбе6бмоеп 4ез @епиз Сотрору ит. 

Пе Аг Коши паг па офеги КоМепкаКе 4ез мезЙереп Ога]аБВапеез уог. 
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ППозоноп Уапденйети п. зр. (Та. МУ, Ев. 5). 

Пле Бйзепеотиисеп Э(бсКе Атезег Зреслез фезереп аиз |НпеПеВеп, еуаз сеКтатииеп, 
суПпамесвеп /еПеп, Фе т уегзсмеепешт Афз{апае уоп етап4ег з(ейеп: пе15ё зт4 зе етап4ег 
лешНев пафе, хи\ееп БегйВгеп че уеВ аБег ацев. Ве Чет З\осКе, 4ег ш тетеп Н&п4еп 

уаг, еггееМе Фе Гапое ег (еПеп 80 ши. , дег РигезеВии гез ОцегзсВиез уоп гип4Неет 
Отг15зе зейуапК(е изизейеп 4 ип@ 7 шт., \&Вгепа 4ег АБзапа 2\зсВеп 4еп /еПеп 5 тм. 

пиеВе ИБегзцес, изеНеп аЪег, \1е сезас(, а О Вегабзатк. Ме Чипле 7еПепмуапа 186 ши 

@регаиз 2аг(ег ГапозРагснипе ип зераг{ аизоергйе{ег Аппиацоп БеесК, Чегет етяеште т1пс- 
огписе АпзевуеПипсеп тебе ибег 2 шт. уоп етап4ег епегиё зт@. Ет Ке@еВ Пес{ ипз еб 

уог. Уоп 4еп ш 2\ег Суеп хегШеп4еп З!егиелзеп еггесвеп Фе КгЕсег аизое Че!еп 4ез 

етз{еп СуКз, 12—16 ап 4ег а, 4аз Чйпте Мабгиисе Защерев ци \есрзеш ши 4еп 

метис епусКеЦеп Зерее\м&п4еп и\уеИег Ог4пиис аб, Фе Каит рег 4еп зсбтаеп КидофеКа]- 

гие Бтаизгесвеп ип 4егеп а! деле ]е пасЬ 4ег @гбззе 4ег ДеПе хмазеВеп 12 ип@ 16 
зсйу’апКЕ. Зоти Беав{ Фе Сезатит(яаВ| 4ег Зера 24—32 ип ЧадигеВ атиегзевее! зе 

Г. Тапдспйейи хоп Ё. Котаповз/ай, уеепез Рег зеереш Пигетеззег еше стбззеге 
[ав уоп З(егезеп аци\мезеп Вай. аз Еп4оека!семере Бе, ме сгуайи етеп 

зейтайеп Кгапи, Чег аз 1—2 Вешйеп зебг Гешег В зевеп Безере ип@ тие @Бег 0,5 пи. 

гей 1541. Зевг Вибе 151 аз Епфофека!ое\уере ши КоШепзаигет Ка аизое МИ. Ге Водеп, 
Фе че аиЁ Козёеп ег ЕпдоеК зейг КтаРиеег Ее ито еггемеп, эт ет мете секте, 

Ыз\еЦеп 2егзраМеп ипа фейп4еп св шт АБз&иев уоп 0,5—1 шш. уоп етапаег. 
П!езе АгЕ 156 ип офеги КоШепкаке 4ез Ота| сеГап4еп \уот4еп. 

ГАПозеоНнов богеще п. зр. (ТаЁ. ХМ, Ев. 3). 

Пе азн’аеотзеВеп Э®сКе Фтезег Зрестез Вафеп зефефетогиисе без. Ми БаБеп паг 
ВгиерзеКе уоп зо|еВеп уогсе]есеп т @езаМ ризтабзеВег пагудиет, Фе еше [пое уоп 
50 ша. еггасШеп ип пет5Ё уоп зесрзескоет Слиг13$ Ууагеп. [Ш 4еп шеей РЯШеп таззей 

51е т 4ег П1авопе 6—8 шт. ип@ пиг аизпабтз\ ее Коттей 7еПеп уоп отбззеги Онпеп- 
опеп, шИ Г!асопа!еп уоп 10—12 пива. уог. Пег КееВ ВаЁ ешеп шебг офег \уеисег ПасВеп 

Пап топ 2—4 шш. Вгейе ип@ ете зат усгНеМе Миерагые уоп гап@Невет С пигз, 
5—4 шш. Боге шеззег ип@ 2,5—3 шш. Те. Ап 4еп В&п4деги 4ез Кее|ез хеевпей те 

ме! СУеп уоп З(егееп сиё аБ, Чегеп Иа] ]е пасЬ Чег Сгоззе 4ез шагуЧиитз 2\\1зеВеп 
25 ип4 36 зсп\апк. [Ме Зерма егз{ег Ог4пипе, 11—18 ап 4ег 7а5, гееп ет метис аиз 

Чеп зепкгес№еп \\УЯп4еп Чег пИегеп устбеНеп Рагйе 4ез Ке]ерез Вегуог ип геевеп Бетшаве 
15 72а Фегеп Ми ритКе, мо ет 4йппез Ыа{гиисез Зящевеп $. Опт еаг БейодеЕ зе 
Чезез 114е53 пиг шИ 2\ег етапфег сесепйБогеВеп4ей Зееемйй4ет пп Длзанитепраисе, 
Чет Наирзерши ип@ Чет Сесепзерит. Ме шИ Шпеп аМегпгепдеп 11—18 Зера 2\уецег 

Огапапх зт4 ап 4еп В&п4еги ип4 ап еп зепкгесв еп \Уап4еп 4ег Усгиеие пи Кеесйе Кац 
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паг оп пл Оцегзерие зе тай, 4а5$ ме шевё иБег Фе уоп Епдошекасемере егИЙЦе 
регрвеге /опе таизгеейен. АЪсезерет уош ЗаеВеп Пиаеп ут ш 4ег шИеги Рагие ас 

посй Вб4ет, Че ши 4ег \УбФипо паев Чет Кесве т семемеЕ эт ип@ 0,5 шт. уоп ет- 

ап4ег еп еги( Песеп. 

Пиезе АгЕ 15 ип обеги КоШепкаке 4ез Типап уегргеце. 

Рещиляя РотЦосй М. Е4\аг4з © Нашие (ТаГ. ХУ, Ею. 1). 
Рещалля зидае п. зр. (Та. МХ, Ес. 7). 

Оле азгаеот зерен ЗсКе Фезег Зрестез зт@ аиз разтайзепен гиен уоп йшЕ- 618 зе61з- 

ес 1оет т5$ ива уегйЯ Ни 510 сегтоен Рипепзюпеп ипзатепоезе!и1, 50 4а5з Фе Ласопа[еп 

ег отбзуеп б тт. Батее ле песет. \У1е ацеб Бег деп @Б-хеп Апоеббысей ег баНиле 
$(05зеп {е ДеШеп п: 1геп ИЪегамз Чйппеп \Узт4еп ап етаваег. Бег КесВ 19 меш ев ЙасЬ, 
зеше М№\е еуаз уегйе( ип уоп етег 2 шт. пи Багевтеззег ВаНеп4еп Г ереп \Уапа ет- 
се[азз(. Ухизереп Чет Зиззегуеп Хаише 4ез Кесвез ип 4ег уегиеЙеп №МИефрагие ртенеё ей 
ег Вог аиз, ап Фет уг гмер СУеп уоп Мегшееп ебуаз Пегуоггасей зейен. уе 4е5 егз(еп 
СУКз эта КгНсег ацзое ре! ив Фитоеп 5 И! @е уоп 4ег зейеп \Уап4 итоерпе сепйгае 

Гопе уог, \Ягеп@ 2\ует Чауой, 425 Напрерит ип 4аз Чехепзерит, №5 хит Мери е 

гесреп па Мег ет Га|зеВез ЗНиереп ЬИ4еп, Ч4аз ш зетеш Вай ЯВибевеп Сер |4еп Бег еп 

ап4еги Апоебуюет 4$ патПереп Сепаз опре. Ми АШеететей егзепеши ез зеИНев 20- 

заттепоедгаек( ип4 гаеЁ ет меню Ирег @е ОБегЙасЬе Чег уегНеЙен Рагбе строг. МИ 4еп 
Зегшетзен егз{ег Ог@папе, аегеп е$ |е паеН 4ег Стбззе 4ез танлаитз 10—12 сле, айег- 

птеп Че зей\масй епусКецеп цп@ пог \уене и 4еп уегНеНеп ТЬей 465 КесВез уогагтееп4епт 
Зер!а 4ез и\уеЦеп СуКиз, Чегеп (а ев ш Ч4еп пашИебеп С@тевхеп ре\уес, 30 4а5$ ш АПет 
20—24 Зера уоап4еп эта. ФШег ремрбеге Ваиш 2\зсйеп ег ебМеп ип@ Чег Газе еп 

\Уапа 151 ши ет азеег ЕпофеК аизое И. Ге де семга е Хопе етиефтепт4епт Вбаеп эта 

ет еле сектити! ип Песеп Че ег етапдег и Аз тает, Ше 0,25 тит. те Бегз(етоей. 
Плезе Зречез Кошшё апоепзерешйев зеМеп 1 ореги КоепкаКе 4ез Типап уог. 

Ращаля Итатсиз п. зр. (Та. ХИ, Ею. 5). 

Пле азгаеозеНеп зсвефепгииюеп ЗбсКе Фезег Ат егзепешеп хи\еПеп зиЁ деп ЗеВа]еп 

отоззег Вгаеорофеп апее\уаеВзет, 2. В. ааЁ РгоЧисия Оога 4’ОтЬ., чп эта уоп ипфе- 
дещ(еп4еп Эипепзюпеп. ]еВ Ваше ет сапи ВеШез Ехетр|аг т Нёп4еп, 4еззеп Ригейтеззег 

130 шш. регис, \ЯВгеп@ Фе ебуаз сембе шиИФеге Рагае 40 шт. ФеК маг. Пе ризтай- 

зсВеп шаги@цеп уоп ипо[еерег Стбззе, амз Фепеп 4ег 5‘осК хизаттепсезе{{ 131, Вафеп ГЕ. 
офег зесрзесктеет Оз; ип зт4 айЁ етет оететзашеп Вофеп апееотапей. Ге Плавопаеп 

ег ап Сгбззе Вегуотгасепазепт шаги иеп Вафеп 8—10 шт. [ап0е. Тег Ке]сЬ итёегзсвее! 
ев зейг Феи бер уоп ет Бег Рещаляз Ро’Цос Е. Н. Ъеорасмееп, аепп ег 19 Пас 
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ип4 уоп стеш Йаевеп Вап4е итоереп, Чеззеп Вгейе 2\лзейеп 2 ип@ 3 ши. зей\апК(. Уоп 
тпеп м4 4ег Вап@ ЧФигсЬ сете зе \Уап4@ уоп 3 шт. Оигебмеззег сесеп Фе устНеКе 
Мне ране 4е$ Кеесвез аБоестепи(, ИЪег Чегеп Во4еп ет Ёзевез Заейеп гесёЕ Бедещепа 
ешроггас1. Оег Вап@ 4ез Кесйе$ 1455 аиззег4ет Фе ЗегШе{еп егкеппеп, Чегет (кезатти (а 

|е пасН Чег Стбззе Чег п иЧцен музее 28 ип 32 зей\уапКЕ ила пиг Бег Безоп4егз отоззет 
Ыз аи! 34—36 ею. [Ие Зерйа 4ез егйеп СуКиз, 14—16 ап 4ег /аШ теювеп 5 аи 
Сешгиш, \0 2\6! уоп Шпеп, 4аз Напр5ернит ип@ 4а$ бесепзерит, Чаз Май бгимее Га[5еВе 
Зниепеп 4еп. Пе ши 4езеп ш оетейег АпиаШ аб\ууеезет4еп Зера #хеНег Огпипх гетсвеп 
пиг п Шгеп Ваифеги @Бег Фе Е5еВе \Уап@ паи. Ап Поготиаеп ип@ уегисаеи ЗсВииШеп 
ей! шап, 425$ Фе регтрвеге Йопе хмузейеп Фег ее (еп ип Чег [а]зеВеп \Уап4 ши Гепипазсвоег 

Кпдофек аизее ИИ 151 ип Чазз ш Чег сеп(га!еп Рагйе аБоезейет уош 15ереп Защевеп зась 

пос еуа 0,3 ши. уоп етап4ег впение Воеп уограп4еп зт@, ши 4ег \Убфиис дет Кесве 

гасемат Е. Уоп Реимаяя РогНос Е. Н. ЧИегит цпзге Урееез уогпеийей пи Спагаег 
4ез Кесез. 

[1езе АгЕ 13ё пи офеги КоМепкае ат \УефаБрапее 4ез Ота| ип@ 4ез Типай уеггеце. 

Ат Раззе Лигезай БИ4еп Фе У\бсКе Фезег Когт (5$ 150 шт. @4еК) зететзат ши Чепеп 
уоп Рещалаз РогНос/ Е. Н тес апзевийеве АпЬзитсеп. 

Рещала8 исШетя8 п. зр. (Та. ХИ, Е1з. 2; Та. ХУТ, Ею. 4). 

Пе хизлттенсезе( ет азнаеоИеерей Зске Бефепеп аи5 еп \еше сеКетией релзта- 

Изепеп РитЕ- 1$ зесйзескоеп шагиаиеп, 41е ши ген \\У &п4еп апетапаег $1055еп. Пе отбззепт 
Чагип(ег теззеп ш 4ег Расопе 15 15 шт., а|еш ез стеб! аисВ уе! Метеге, зе5{ ешгуо- 

па[е, Фе ш Сеза уоп Сауста\позреп 2\веВеп 4еп еглуасВзпей етеерейе( Песеп. Ацев Фе 
ши епеш сешетзатей Вофеп аизоеаймей Убске зеЪзё еггеспеп паг ипрефещепае Оитеп- 

зюпеп. Пе Мерг2аВ] 4ег УбсКе, Че 1ев т Нёп4еп ВаМе, $ееп ВгасвзсКе 4аг, афег етег, 

Чег Беззег егпаЦеп 15 ип уоп 4еш Е|аззе Уазрпаа (За4Неве) Ма затии, Вабетеп ерзо4аел 
(лигивз, Чеззеп |Япоеге Ахе 110 шш. 153. Ап 41езет етЬПеК(Е тап аиеВ етеп ТБе| 4ег 
\ ап етег уоп Чеп Ачззепие еп, 41е еше Гапозагерапе #0106. Пег Ке]еВ 41езег Эрестез 

шиегзерее! ей лет ев зерагРуопй Чет ЧегаБноеп Апоейбгисеп 4ез патйеВеп сепиз ФагеВ зете 
Те ип еп з{еПеп Вог, 4ег 4е уоп етег #1$сВеп \Уапа Ъеотепие Ме рагие итетеМ. 
Пуезе ВаЁ гип4НеВе Коги ип етеп Ригсьтеззег уоп 4—5 шт. Аш Вап4е 4ез Кеевез 

{гей 2\уег п етап4ег аБууесрзеа4е СУеп уоп егеззеп е{\аз Вегуог ип@ пи Сетгит 

ее! меВ ет \мешю прег Фет Вофеп ет {а5еВез ЗащеВеп, аз, \ле Бег аЙШеп Апсейбноеп 
Чезег Сайте, уоп Чен 2\ег {пезеп Себе14емап4ет, деш Напрверит ип Чет Сесепзервия 
сер |Че ша, ш4ет яе ш 4ег Ме хозаттелгеНеп. ш уегКклезеНеп У\бсКеп сгзейетеп 

Чиезе 5еел Эящереп тазяу, а|ет 4е Оиегзевие Беевгеп ипз Бег №геп Фа{яеВИевел 
Ваи.  Уссйсабера эт, ме зсВоп безавф, ш ие! Ог4пипоеп уограп4еп, уоп Чепеп Фе Кга- 

Поег аизоер ее Зер{а 4ез ег$еп СуКиз, аБхезейеп уот Наирверит ип@ уот Серепзерииа, 
Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 27 
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Фе аз азеве ЭаеВен БИ еп, теб бапй 51$ хиг Ме гееВеп, уявгепа 41е ши лей аМегти- 
гепфеп З(егеюеп 2\уеЦег Ог4пипе шт 4ег ЕпмтеКеих хагасКЫефеп ип пиг ети @Бег 
Чеп уоп Епдоека]семере стоепотшитеп ип@ уоп етег [авеВеп \Уап4 Ъебтепи(еп регр®егеп 

Трей 4ег ее Мпаизгеепей. Ге Сезапии(иаВ| Чег Зер{а БеийЙ еб Бет аизое\уаевзпеп [п- 
Фу!Чиеп ацГ 40, уоп 4епеп 20 ши ЕтзеНиз$ 4ез Наирерит$ ип 4ез @ехепзерииз Чет 
етз{еп СуКиз ип4 срепзоуте] дет и\уеНеп апоеВбгеп. Ве! шагу иен уоп сегиегег @гбззе эт 
ЧФезе /аВ| 15 а? 36. ПагеЬ Фе отоззе Мепее уоп Мегеззеп 1855 ей Фе ФезргоеВепе Зре- 
ее ее Н{ уоп апдеги Апсевбмоей 4е$ паеВеп @епиз ищетзевеепт. ш 4ег шИЦеги 7опе 
ег [ее Пп4еп зт, абсезепеп уот Тайвееп Эащереп, ащеВ посев п АБзтаен уоп е\ма 15 пит. 
уоп ешап4ег апоеогдиее сектатие ип@ ши ег \УбЬипе Чет Ке]еВе хибе\уапае Вбдеп. 

Раз Уегргенипезсее! атезег Ат 15 Чег офеге КоШепкаЖ ат Типал. 

Ращалля Кин Ии УисКепЪеге (ТаГ. ХИ, Ев. 7). 
Соитната Га4мле (уоп @о14из$) 1563. 

Пе Саипезрехеевтийе Сойийната Вар ге ЕтаБгийе шт Фе Рааеотюосе бо] 4135 
хи уегдапКеп, 4ег Бег 4ег Пласпозе Чезез @епиз Чаз Уограп4епзет уоп Зегшезеп Беют(е, Че 

а{егиитеп4 Чеп М е]райК{ еггесвеп. Аиззег4ет т Че мегфег севбмоеп Когтшей хи азгаео- 
1Чаеп ЭбсКен уегениот. Шетрег зе1 посв еше, 4азз аиЁ еп АБЬЧииоеп уоп С. [46088 
Бег до! 4Тиз$ 2\е1СуКеп уоп Зене4ем пет дагое$е Е зт@, Фе ше 5 дит Сет гееВеп. 
Зейоп МИпе Е4\ага$ ипа Наппе Вереп 4ез$ пи уоПет ВесШе Фе Ммегрег сехаАЦеп Ког- 
шеп апфеги Сайииоей хасемтезен, 50 #. В. С. (46045 4ет @епаз ДИЛоягойоп. ЗотИ ег- 

\1ез яей 4ег бабипозпате Сойинната етябуеНеп аз ИБегЙизяю ип@ Бпе амеб эиКПев 

[апое (ей иег ипрепи!я, 3 епаПен Га4уу1с ете КогаЙепатЕ уот Ога] даши Беесе, Ча че 
Ш Штеш Вай енисе Мегкта]е хеюе, ууога Фе Млаетозе уоп @о[4Гиз$ раззе, ип [еее 

се\15зе Еве итНевКенеп, @е аЙеп регейз ех1з0теп4еп сепегеЙеп Сгирреп йеш зуагеп. 
Пуезе уоп Гиф\те Безсвчерепе КотаЙе рае 1еВ Чаппи а15 Сгип асе Бена, шт ЧагаиЕ шеше 
П!астозе 4ег байиле Сойанпата ащгараиеп. 

Пе хизанипепоезе {еп З(бске ег Амеп, Фе Чет @епу$ Сойиннаяа апхевбтеп, ВаБеп 
азгаеоЧаеп Ваи. [Ге етиетеп тагуиеп зп уоп Папе ризшайзенег СезаМ ши зесйз- 
еек1хет Оцетзеви. Ме мешеВ ФеКе \Уап@ 4ег 7еМеп 15Ё пиЁ зеВагЁ амзрергяе{ег (иег- 
Гагериио Пегхосеп. Пег КесВ 18 млешсЬ Пасв ипа Ваё етеп гееЕ гецеп Капа, 4ег Фагев 
еше {а|зеВе \\Мап@ сесеп Фе уегбейе шИШеге Рагйе абсестепай 151. [уе Мегееп 1гееп 
т име: Огапипоеп аш Капе 4ез КееВез е\уаз уог, гасвеп аБег шей 8 хит Сетигит. Пе 

регрбеге РагЦе хмлзевен ег ес еп ип@ 4ег ЁазеВеп \Уап@ 151 шИ Мазвешт ЕпдоШека]сеууере 
аизое ИИ, ууабгепа 4е Мнерагие уоп Во4еп етбепошштеп уг@, Фе шИ 1гег зеВууаевеп 

\Уб Типо Чет Кееве хисемуаваЕ зт4.  Паз @епиз Сойипната ащегзевее! эс уоп С@т- 
рорруЦит, Чет ез ат паеЬУеп зеВ, таеБЕ пиг 4игев Фе оТеевтазыке Епеитс ег 

Сера, зоп4еги амей Чигсв Фе Ех1з{епх етег [а|5еВеп \Уап4 шппеграЪ 4ег ИеПе. 
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Сорйиппача зойаа Га (ТаГ. МУ, Ев. 4). 
Сориттата РАЕКИ п. зр. (Та. МХ, №5. 6). 

Пе азгаео'Ча]еп З!0сКе Чезег Зрес!ез зт4 пиг уоп сегтиег @тбззе ип@ Безейеп аиз [4пс- 
Пей ругапиаел шати4иеп уоп Кап $ зеевзееюеешт Оцегзсви, е шИ Штеп \У5п4ет: апет- 
ап4егз{юззеп ип@ Чегеп Ьяпое 50—60 шт. меВе фегзевгейе эхавгепа @1е Гуавопаеп Бе 
фей стбз$еп М 15 шт. шеззеп. Мерен зо]еВеп уетряНиззшязяе стоззеп еМеп влерЁ ез 
арег ацей КПетеге, 4егеп Махопаеп писВ( псег та, а 10 ип@ зоваг 5 тт. Ме Кот 
рЙапхипе Фезег Зрестез се уогрибзу ее Фигей Ке]е№Кпозритя уог яей. Пе 2еНепмап@ 151 
иешиев Фйпи (те ОБегЙасве хм ип{егзисвеп 15 иг тие седсКе) пп@ 4ег Ке]сВ еггезс 1 ете 

Тте[е уоп 5,8 шш. Чеш иетИеВ 9@еег, 4—5 шт. Бгецег Вап@ итзевНез$Ё еше уегиеНе 

Ме рагце ши №3Ё ефтеш Вофеп ип4 15 себеп Фезе Фигеб еше зспууаеЬ епбисКеЦе Е бере 
У\ап4 хоп гип@йеВет Отиг5$ абоестепи(, 4ег ]е пасв 4ег Стбззе етеп Вигевтеззег уоп 7—8 

ши. Ва. Аш Кап4е 4ез Ке[еВез ‘г@еп шт стеш Сука Фе Зегиееп гесВ( Феи ев Вегуог, 
тасеп арег паг еше @фег Фе Га5ере \Уап@ Бтацз шз шпеге уог ип геевеп Бег \Мецет те 
Ы$ хат МериптМе. Ште АплаЫ уегапаег ясВ ши 4еш АКег пас Маззеаре 4ез шапл4иеПеп 
\Уае$Шитз ип ре НиЙ ев Бег еп огбзуей Ехетр!агеп ай 22, ре Кетеги айЁ 18—20. 

Пе регрвеге 7опе хмузейеп 4ег ее\еп ип 4ег [а|5еВеп \Уапа 15 ши ЕпаофеКа]семере апз- 
сеНИИ, @е Мише рагие шИ ебуаз вембеп, $еПепууезе хетзраНепеп Вб4еп, Фе 0,5 ши. уоп 
етапфег еп{еги апееБгас Ве $14. 

П!езе Когт Коти аЪ ип ап ии обеги КоШепкаКе 4ез Типап уог. 

Сойипича Гоша п. зр. (Т. ХХ, Ею. 4). 

_ Ме азавоЧаеп $Э1беКе ФЧезег Аг эт аиз еВуаз хекгатицеп ризштайзевев [пФуз4иеп 
е15Ё уоп [ап[- одег зесрзескеет Оиегзсие хизаштепеезе(7(, Чегеп летйей ФеКе \Узпае 

деш ей аизоертасе ГапезбагеВиие ип ег ип4 да чпгесеиазяюе Апзев\уеНипоей оНепрагеп. 
Пе Плавопаеп шеззеп Бег 4еп сгозуеп `Ехешр]агеп 215 15 шт., \мЯВгепа ге Т.пое Бег Чеп 
ши уогПесеп4еп УбсКеп 50 шш. еггесМе. — Еш Кеер 15Ё пис егВаЦеп. Пе Мегщееп, 
18—20 ли 4ег (а т етеш Суиз, гасВеп шев $ хат Сешгит ип паг мене пфег Фе 
{а]зеЪе \апа №тацз, уоп 4ег 41е гоп@ПеВе Сепгахопе ег (ее уоп 6—7 шт. Вигертеззег 

етсезеоззеп уп. Паз ЕпдовеКа]вемере, 42$ Фе регрреге Рагйе изизереп 4ег ее {еп ип 
ег Га]5сйеп \Уап4 ацз ИИ, Безе ацз дешев Гетеп В]55сВеп. Те Мше т уоп #286 сапа 
Йасреп, ыз\ееп 2егзраИелеп Вофеп ешеепоттеп, Фе 1—1,5 пип. уоп емапфег епеги! 

за. [е Уегтейгийе его], ме ацер рег 4еп абтееп Амеп 4ег Ъезргосвепеп байите ФигеВ 

Кпозрипе, \оре! Фе Кпозрен пез ат Ке]евгап4е Чег &Неги ш4гя4иеп Вегуогзрнеззет. 
Уоп (. зонаа Га4\те итмегзсве4ей зе ипзге Зрес1ез зом Чигев Фе (а 4ег Зериа, 

25 амер 4игсв Фе стбззеге Кешпей 4ез ЕпфофеКа]кемеБез. 

Шг УеггеНипозкемеЕ Безевгяй КЕ св айГ 4еп оБеги КоШепка\ 4ез Типап. 

[52 — 
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Гопзащеа МСоу. 1849. 

Етеевеп4еге От(егзиевипх 4ез ЗащеВепз Бег 4еп Апхевбеепт 41езег Сбаипе Ваё писВ 2и 
етег апдеги АиЙаззипе ие ев ег Ведещитя атезег бер4е сей ип4 Фет ет{ргесВеп4 
15$ `Ите О1аепозе етег Кетеп Аеп4египе ип{ег\уогеп \уег4ев. \УМ г Кбппеп пашНеВ 10 еп 
/еПеп Чег г апсербгеп4еп Э4бсКе 4гег уегземедете /опеп итщегзеВе4еп. Пе Сепга[опе 
у га уоп 4еп Сераеп 4ез зосепапт(еп Защерепз ешеепотитеп, Фе аиз уегИееп ГатеПеп Бе- 
зереп. Уоп Чезеп сейеп Фе етеп га@а] уошт Сешгат аз ип@ \ут4еп св ет мее, Фе 

апфеги (ереп фиег ЧаимизсВеп ип4 ЬИ4еп, тм4ет че шИ Шгеп В&пЧеги 2азлииетзоззеп , ип 
бап2еп шебгеге ш етапфег %ереп4е Кеше Су]таег одег Ризшеп, @1е ип Оиегзсвти е а]3 соп- 
сепичзеве Кте1зе офег ипгесетазяюе Зесрзеске егзсветеп. (лег уоп ей КафаПате еп фе- 
1еп Фе Сепга|хопе т 7\ег еее НАШеп. Аш Вофеп 4ез Ке]срез гееп че а5 еше Ег- 
рорипо [ее Вегуог, ап 4егеп ОБегЙ&еВе Фе е\аз хемгап4депеп ВааНатеНеп а хате Втррейеп 
егзспетеп.  О\уезе сегга!е опе 181 зейг зейаг! Бестеп4. ш Чег зевг Безертяей шиИШегеп 

[опе Впаеп мг Водеп ип4 @1е #иззеге Допе хмиесВеп 4ег есМеп \\апа ип4 етег ассеззотзеВет 
5 ши Епдофека|семере аизое МИ. [ле Кгае аизоер|4ееп Эегезеп егзег Огпапе 
гесреп 5$ ш Фе Сеп/гаопе, 41е шИ Шпеп абмесВзеп4еп Зерйа 4ез 2\хеНеп Сукиз габеп аа- 
сетей Кайт ш Фе шИЙеге /опе Мет. Ми 4ег Аиззел\уата $ереп \е4ег Че ешеп посв 

Че ап4еги ш УегЫп4иие. Пе Кееве рареп Вап4ег ип ете уегое\е Ме, ап Чегет Водеп 
Фе Сер|4е 4ег Септа!яопе а15 [еее ЕгрбВипе 2и Бешегкеп зт4. Ге Апсевбмоеп Фтезег 
Сбайиюе реп аз(гаео1Ча[е офег Бйп4ебтииюе ЗсКе. 

Гопзащеа Потгрогтиз Еепиив (ТаЁ. МУ, Ев. 9). 
Гопзащаа апт Гопз4е (Та. ХУ, Ею. 8). 
Гопзащеа Фзсриззоилана п. зр. (Та. МУ, Ее. 10). 

Суйтанзей-Кошзеве ЕтеяеЙел офег Бип4еИогииее УЭсКе. Кеей ипрекапи. [Ме 
Ге Пепжхай4 15 дешев 4йпи ца@ 2010 ипредещет4е гио[бгиисе Апзер\уеНапсеп ип@ 144055- 

гебипе. [уе ГАпое Чег еНеп, Фе лев п Н&п4еп ‘сева Вафе, Бенис 10 шт., ЧоеВ Ча зе 
4ез КееВез Бега \агеп, шицзз Шге уоМе Г4псе сгбззег семезеп зеш. ег втозуе РагеВ- 
теззег Чег Опегзеие уоп гапаНевет Оше; маг 15 ши. [а Оцег зебре яеб( тай, 428$ 

мет Огпипееп уоп Зее (еп уограпей $4. [Ге 4е$ сгзеп СуКз, 30 ап 4ег 7а Ш, эта 

КтяГихег аизеер ей, гееБеп №5 2аг сегигайеп /опе ег /еЙе ип@ ши Шпеп \уесйзео Фе 30 

зеплудейег епбутеКеЦеп Зера и\хеНег Огдпипс аб, Фе пиг ет ме ирег те гап@ Неве, 7 — $ тт. 
пи Ригерлеззег ВаЦеп4е ассеззогзеве \Уап@ Мпаизоге!еп. Ме регрьеге Йопе и\зевеп Ч!езег 
ип4 4ег ее Мет \Уапа Ва еше Вгейе уоп ше ИБег 3—4 шим. ид эта уоп дешев Фе ет. 
ЕпдоеКа|се\уере ип@ уоп 4еп Э\егшебеп ешоспонитепй. Те шИШеге Фопе и!а$3( аиззег 
еп Зерйа аиев Вб4еп, @е 1 шш. уоп етап4ег епЁегпй зш4. — Пе сепгайе Хопе, Чегеп Вгеце 

пи ОцегзевтиЕ 3 шт. Веё"421, аз зосепапие Защевет, Безе, же аией Бег 4еп ифмсеп Ап- 
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репбмееп тезег Сайипо, аз уегисайел еф уаз семипдепеп ГашеПеп, Фе га@а] уот Сепгат 

аизоереп ип уоп Чепеп Фе реЧеп ш 4ег МеФаперте сеестеп 41е /опе ш мег «еее 
НаШеп Шейеп. Еше хмеце Земе уоп уегисайеп ГашеПеп $ер( {гапзуегза! 7\у1зсвеп Феп егзеп 
ип Бе, ш4еш зе ге Взо4ег Бегагеп, тшегеге ш етапдег БейпНсве Кеше зес15- 
еек1е Ризтеп. шп Оцегзерие Кбппеп мг а[е Ф1езе Вейа1$ ег сепга]еп /опе, зоо Фе 

гафа| Фуеготепаен Гаше!еп, а ацей Фе сопсепичесвеп Рызтеп егЬскеп. Уоп Ёонзаа- 
[а аще Гопз4а1е итегзсве4е! ев ипзге Зреслез ип(ег Ап4еги аисй ФигсВ Фе ацзое- 
дейтиеге Еп\тсКешие 4ез Кпдофека!се\муерез ип@ Чигей Фе стбззеге Гапре 4ег Мегшесеп. 

Пуезе Ат! 151 па теги КоШепКаЖе 4ез уезШевеп Ота|аБрапеез уетфгецей. 

ОйзорлуЦит сотзернии КеузегПпе (поп Е4\ага$-Найпе её ТВошзоп) (ТаГ, Н, 
т | 

СИЗО Цит здиатовит Ги4д\ле (ТаГ. ГУ, Ев. 4, ТаЁ. У, Ев. 2). 
Спору ив дтасЦе Гадмлв (Та. У, В. 3). 
Спрут стефит Гама (ТаГ. У, Ев. 5, ТаЁ. У, Ев. 4). 
Спору ит итаеняе п. зр. (ТаГ. У, Ро. 6, Та. 5, Е. 5). 

Пе Етхемееп 41езег Зрезез Вафеп Фе Роги етез реКгйшимеп Ногпез. Пег Ошит6$ 
тез дешев пееп Кесйез ип@ 4ез Оцегзевииез 15 еЙ1рзо14а]. Ге \Уапа 19 лешПей Чйпп 
ип4 оЙепраг м ипгесеойзтоег Апогдпипо КтЯ с аизоергао{е тиебгииое Апзев\уеПипееп ип9 
Гапо$(агевеп. Пе Тапое 4ез отбззеп Ехешр!агз, 4а$ пит уогое[есеп ВаЁ, фегае 80 шит., 

\зргепа Фе |50сеге Ахе 4е5 Ке|еВез 40 шш., Фе Кйгхеге 35 ши. таз. Оег К@св зе 6% 
маг 15 шш. (еЁ ип зете ее \Уап4, Чегеп В&п4ег хисезерагИ \магеп, Вайе еше ПГусКе уоп 
1 шт. Ап зетеш Во4еп егве че аиГ зерг Ьгецег Ваз ете 8 шт. Бобе КесеНбгииое Ег- 
ВоВипе, @е ш ег Мефапефпе зе Иер е уаз хазаттепсе4гйе КИ 151. п Ке]сВе за 62 Уеги- 
[е1з{еп егз(ег Ог4пипе сиё 2и зереп, топ 4епеп етз, аз Наир(зерит, етеег ешуискей ип@ 

ш етег Кигсйе ипбегоертгас Ви 18, 41е хазатитеп тИ 4еп Еп4еп 4ег иБлоеп Зера №5 ап 41 
Ваз Чег Комзереп Егпефипе гос. МИ Фезеп аНегитеп Фе 62 бера 4е$ 2меНеп СуКаз, 
ут аБег Кашиа хмлзеНеп |епеп апоедеще. Еп4Пев Коппеп уг посб па КееВе егКеппеп, 4а$$ 
Фе ОрегЙаере 4ег Котзсйеп Егперипе пи хаг(еп, с уаз сеуилепен Втрреп БеескЕ 19, Фе 
Фе Кот{зе!хипе Чег Зера егз(ег Ог4пипе хи РИЧеп зеветеп.  шпегра аег /еПе Кбплеп 
мг, ме аиср рег 4еп имеет Апоейбгихеп 4ез Безргосвепеп Сепиз, ге! Хопеп иегзере4ев. 

п ег сепгайеп /опе, Фе дигсВ Фе Еп4еп Чег Зера 4ез егз(еп СуКаз Бебгепий \ута, Рейт- 
Че: чей ш 4ег МеФапеБие Чаз |атеИепгииее ЗйщеНев уоп ешешт 2амеп пехагихен @е- 
\ефе итоереп, Ч4еззеп Ваи ег пашИеве 19, уе аиев Бе! дев имеет Апоеббуюеп Фезег 

баНипе.  АБоезевей Чауоп егЪИеКеп уг пп Оцегзевии@е Фезег Допе, 4ег т ег МаБе 4е$ 

Кесйез $ $ шт. Бигейтеззег Ва, Фе сопеепбчзенеи Погейзейтие Чег Вегуоггасепаеп Трее 

Феве сез(е]Мег Вб4еп. Ге 15 4 шт. ргеце шИЧеге Хопе уйт@ уоп 4еп Зегшезеп егзбег 
Огапипо ип@ уоп 4еп ЕпарагИеп 4ег ВбЧеп етеепотитеп ип 41е #иззеге Гопе еп Епдое- 
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Ка|сеуере, 4аз ше№ аБег 2 шш. Ъгей 181 ип егзЁ сесеп Фе семб еп РагНеп ег ее т 
гесНейег 4. 11езе гацу ипфедещепае Етёуске]иие 4ез Епдофека]семебез Бе 4еп 
(ЛиегзсШе 2\зеВеп ипзгег бремез ип@ (7. здиалнозит Гаде. ЛешПев гаеВИеве АБ- 
Ласегипоеп уоп Эегеоразта Пп4еп яеВ т 4еп орегеп Раг@еп 4ег ее хи Бееп ЗеНеп Чег 
Риге, ап еп Зегие1з{еп огз{ег Огдпипе ип4 змеНеп ацей ш ег шИЦеги доле. 

П1езе АгЕ Коши пи ишеги Коепкае 4ез жезШенеп Ога]аЪВапоез уог. 

СпяорлуЦит  Ктазноройя1а п. зр. (ТаЁ. ПУ, Вю. 7). 

ле ЕтиеогаЙеп Фезег Зресез БезИхет Фе Сеза ]е1е 1 хектатииег Нбгпег уоп сегтееп 
Оипепзюпеп. Пе Тёпое 4ег Ехетр!аге, Фе ши’ уогс@есей Вафеп, зто тиеВё @Бег 40 пи. , 
\Ябтеп4 Чег ОпегзевийЕ уоп еПрзоЧает Отг15з ш зетег |#поегп Ахе 25 шш., ш зешег 

Кбтиеги 20 пип. шазз. Оег Ке]еВ Ва еше \Уап4 уоп ипзеевег НоВе: ап ег сем Ыеп Зейе 
ег еПе 15 ме 5 20 шш. Восй, ап 4ег сопсахеп паг 4—5 шт. Рег Водеп 4ез Кеевез 151 
пиг уоп сегтеет Отпее ип \мт@ Бешабе уо пе уоп Чег $агК 2асезрижеп, 8 шт. 
Бореп Кошзевеп Егьефипх етсепоттей, ап Чегеп ОфегЙ&еВе ет Зу$ет уоп {етеп #а${ сегадеп 
Врреп пасб 4ег Вазз шар 5ай ип ог ши еп Еп4еп Чег Мегшез{еп егзег Огдпипе хизалт- 
шеи, 41е ап 4ег тпеги ОфегЙясве аез КесВез ой 2 егкеппеп зш4. П1езе №рреп Б4еп @1е 

ореги Вап4ег Гетег уегса]ег ГатеЙеп, {е ев ш 4ег сепга]еп 2опе 7\1зереп Чет ЫаЧагисет 

сиейеп ип 4еп Еп4еп 4ег Зерйа, егзег Ог4пате Бейт4ел ип ш Фезе ифегоереп, $0 4азз че 

а15 Чегеп ити еаге Роге!хипе егзсветепн Кбпиеп. Уоп 4еп егшекеп 4ез егеп СуКТиз, 
58 ап 4ег (11, 15 ешз, 4аз Напрверция, зспууаеВег епбмскей ип@ Пе т етег зе 1$ 2иг 
Вазз 4ег Котзевеп Егрерипе Гюг(зе(иеп4епт Кигере. Ми №пеп месйзе]и Фе \меме апзоеб вет 

Зер!а \ецег Ог4пипе аб. Пе \Уап4 4ег КогаПе 151 зейг 4йпи ип@ 2е1о{ зеб\уасВ аизеергаее 

иптесепиязое гтогииое Апзей\еНипееп ипа сте Каши БетегКраге ГапозГагевийе. [шпег- 

Ва ег /ее Коппеп мт, уе апсВ Бег 4еп Ифмоеп, ха ег пяшбеВеп Сайиюс себгепает 
Анеп, 4гег Хопеп зизетапаег раЦел. Пауоп 19( 41е #иззеге ши Епдоека]оемере аизсейИНе 
[опе ИБегаиз зсп\уасВ аизеер Че, з0 4а5з ге Вгеце 1 пи. шебё ИБегзсВгене, еше Е сеп- 

БбопеВКей, Читсв Фе 41е огоззе Ойтпе 4ег \Уап@ Бедтот 191. Ге шиШеге /опе еп! Фе 
Зер!а ег$ег Огапапе ип4 Фе ЕпарагНеп 4ег иле резоп4ет$ Че 4 апоеог4пееп (ле Меготиисеп 
Вбдеп ип4 ВаЁ еше Вгеце хоп 4 шш. Оле Сепёга]хопе 15 уоп зейг сегтоешт ОигеБтеззег, е{\а 
3 шш., ша ума уот Э&ереп ип етеш Фезез итоефеп4еп хат4еп зропе10зеп СезуеБе етое- 
пошшеп, 4а5 аиз аеп пашИереп Е]ететеп Безе, ме ацеВ Бег еп имеет Апоейбмееп 4ег 
СаНипо. 

П1езе АтЕ 13 ип иеги КоШепкаКе 4ез \езШевеп Ота]аБВапоез уегфгецей. 

Пебипору ит МитсЛизоти п. зр. (ТаГ. УП, Ев 3). 

Ме ешеп КогаПеп @1езег Зресез ВаБеп суПпагокотизеВе вез! ип4 ип Ке]ее, зомте пп 
Опетзсвие е]ПрзоЧаеп Олт1зз. [ле \\Уап@ 156 шН гесБ зерагЁ аизоергяс {ег Гапозагевите 
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БефееКЕ ип 2е12{ ипгесеиавяюе Аппиайоп. Геег Вай Фе Гапее тис сепаи Безбитии \уег4еп 
Коппеп, да Кеш уо|з( п етВаМепез Ехетр|аг уогвап4ей маг, аЙеш че рено т Кетет 
ЕаЙе ищег 35 шш., море! Фе [&поеге Ахе 4ез Ке|еВез 20 шт. и155(. Ашз Четзеепн @гив4е 
[455 мен ацей Кеше сапи Бейче@оет4е Везейгефипе 4ез Ке|с№е$ сереп. Масй Чет Маенае 2 

ш"ФеНеп, аз пиг хиг Уегаеито ${ап@, Капп шап т4е5$ засеп, 4а5$ зете Те ипефещева 
ид зете Сепга!агел уоп ешет летйеН Ьгецеп Вапае итзсвосзеп селуезет 15. Аш Водеп 4е$ 
КесВез егнерЕ эс еше ВбсКегагиее ЕгЬбрипе, Че аз пи Сеп!гит $60 зерпееп4еп Уег@са]- 
[атеПеп Безе. Е ше Чауоп, Че [{поз{е, Че Че сапие Сетига]хопе Фигсизевпе4еь, Пес ш Чег 
МеФаперепе, \узВгеп4 Фе пБлоеп $0 апреог4пей зт4, 4а5з ме шИ етапег оеюбе \Ушке] 
ЫЧеп. Ме &пхеге Ахе 4ег Сетгахопе пиззё 7 шт., @е Кбгиеге 5 шт. п Оцегзсриие 
егкеппеп уг, 425$, уе ацей Бег 4еп ПЪисеп Атеп Фезег Сапе, хулзенеп Чеп га@аеп 

Гатееп апаеге е уаз хектйтие {гапзуегза! (еВеп ип4 2изаштеп К]еше сезсоззепе, ш ет- 
ап4ег БейпаНеве Ризтеп Бет. Ме певё пбег 2 шт. Бгейе Иуизевепагеа мг уоп 26 
КтАГоег аизоер вен З{еги[ез(ет егзег Ог4пипо етеепопииеп, ууйгеп4 даз умею епмиеКе[е 
ш ешег Ригеве ш 4ег МеФаперте сееспе Напрзериш, уе ацеь Бег 4еп ибнееп Анеп, 
пей ш 1езе (опе Вегешгес. Реп ремррегеп ТВей ВИ Геттазсмоез ЕпфофеКаоемере азиз, 
4аз уоп 4еп ши! етапег аБууесЬзет4ен З(егееп егзег ип 2\уеНег Ог@пипо Фигейзево еп 
та, морег @е 4ез хмецеп СуКи$ аиЁ Фезе Хопе БезебтяйК( Вефеп. Ни усгбсаеи Оигс- 
зерите егБПекеп у, 4а5$ Фе т 4ег милзерепагеа ип@ т 4ег Сепгаопе погон шт АЪ- 

пел уоп 1 шш. Вбдеп апоефгас ВЕ зш@. Ге \Мапа Чег КогаНе 151, пась дет Оцегзевтие 24 
игфеНеп, Чипп. 

П1езе Аг 15Ё пи ит(еги КоШепкаКе аш \УезаБВапое Чез Ога| сеГлп4еп \мог4еп. 

РБфипорлу ит РаЦая п. зр. (Та. УП, Ею. 2). 

йе ЕтхеКогаЦеп а 1езег Зреслез ВаБеп еше ипойефе суйтагоКкотизейе без ипа Ке[еЬ 
ип4 Опегзевий( уоп еШрзоа]ег Котт. Вет етег [пое уоп 40 ши. Вегасе г [псегег БагеВ- 

теззег 25 шш., Чег Кйг2оге 20 шт. Пег Кей, 4еззеп лее 8 шш. еггееВ 6, ВаЁоте \Уапа 

уоп ипо]есвег Нбве. Ап Уегееп егзфег Огапипе, 41е КгаРисег аизое Че зт4 ип чей $ 
таг сепйгаеп опе егзгесКеп, 24еп \и 40, уоп 4епеп етз, 4аз Наир{зерт, т 4ег Еп|- 

мс ипе хагйекоеБПереп 151 ип@ п етег КигсВе Пес(. Ми Фезеп \есйзешт Фе 40 зейуудеВего 
Зера 4ез хмецеп СуКиз аб. Рег АБзеап4 имизереп 4еп Мегщек ен егзег Ог@папе рес ап 
4ег \Уап4 1,5 шт. Па Гмпегп 4ег КогаПе аззеп ев 4гег Хопеп иегзеро4ет. Вауоп ут Фе 

Чиззеге т ешег Вгеце уоп ема 3 шт. уот Еп4оШекасемуере ип@ 4еп Зера етеепоттеп, 
Чо гесреп пиг Фе 4е$ ег${еп СуКиз ИЪег Штеп Вегас таз ип@ [пен ев ацей т ег 

$ 3 шш. Бтецеп ДлузеВепагеа уог. Ге Сетига]хопе Ваё ерзо1Ча!е, ебуаз ескюе (деза ши 
етег |5поеги Ахе уоп 7 шт. ип@ етег Кйгиеги уоп 5 шт. Па Сели (геЙеп \уиг Усг@еа[- 
1ашеЙеп, Чегеп еше $е ш 4ег МефапеБле тп ме! «еее НАЙей ее, у&вгеп4 Фе аБееп 

12 2и Шгеп Бееп ЗеНеп 2и |е зесВз апреогапей зт4 ип@ ищег десвеп \Уткеп уоп еталфег 
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ЧФуегогеп. ИмизеВеп Фезеп $еВеп \уеЦеге УегисаЙатеНеп, Фе, [ее сеКгаший, хазатииет 

сте Веше ш отапфег сезеШег Кешег Супааег уоп ипгесеиазяе ерзоЧает, е\уаз ескмоет 
Оцегзеви Бей. Аш Водеп 4е$ Ке]ерез (геел 41е ГашеПеп ег Сетигахопе а18 Ббскегагсе 
Етрерипо Вегуог. Ге Иуу1зеВепагеа ип4 Фе сетигае Допе та уоп [е1пеп Во4еп Фигертосеп. 

Пуезе Ам! 186 зейг зеМеп ип@ Коши ип мтеги КоШепкаКе ат \УезаБВапее 4ез Ога уог. 

Пбипорру ит. оегпасщате п. зр. (ТаЁ. \ Ею. 4, ТаЁ. ХУГ, Рю. 2). 

Ле КотаЙеп атезег Эреетез Бареп Копзейе бе®а, аБег дет че мей пи Гаше ег Ден 

аи! Чет \Уеое 4ег СаустаЙтозрипе уегтевгеп, БИ4еп че хизатитейо еее ЗбсКе уоп по е 

сурпанзерег Когт, Ба сега@е, Ба секте. Ге етхетеп шагу Чиеп, аз 4епеп @1езе Э\беКе 

Безовеп, зт@ игсЬ Фе ебуаз Пегуогтееп4еп Ке|егёп4ег сехеп етапфег дешев сиё аБое- 
степи. [ле ДеНеплуай4. 41 дешев Чйпи 186, 261 ГапоеИневиих ипа пптесеиазяюе, зейууасй 
аизсергас{е АппШайой. Рег КесЬ 15 тес беЁ па [55Ё ап зештег шпеги ОБегЙаере Фе Кгаиоег 
апзоерИ4е еп Зегекен 4ез егеп СУКиз егКеппеп, Че ев $ хаг Сепгахопе егэгескеп, 
ип аш Во4еп еше Етериие, @е аз етеш Зует уоп УегИсаЙамеНеп хазапитейое$е 174 15. 
Ете уоп Шлеп фей Фе Селигаагеа т 2\ег [еее НАШЙеп, Фе иБбмюеп 10 давесеп Фуеголтеп 

гадя] уот Меррит (е аиз. Имизевеп 41езеп ребадеп с посев 4йппеге ГашеПеп, Фе хизапипеп 
ш етапфег ерепае суйтанзейе Воргерей Бет ип4 па Оиетзе тие шебтеге сопсетесве 

Кгезе агзеПеп. [Ме ИхизеВепхопе га уоп Чей 5егщееп егзег Ог@пипе етсепошшей, 91е 
уоп Чег Яи$зеги Беситепа №18 хиг сепга!еп Хопе геевеп, $0 \!е ацев уоп зейг етеп, Фев 

зейеп4еп ип4 з\"еПеп 2егзраЦепеп Вб4еп, Фе аиеб 4е Сетитаагеа дигевлевеп. ш 4ег рет- 
рвегеп Лопе 1геЙеп уг иеш|еВ Гетазеиос$ Епдо!еКа|сеууере ип4 72 Зегщекет, уоп епеп 
36 Кеяихег аизоер ее Чет етэёеп СУФиз апоейбгеп ип@ ши 4ег деееп Да топ Зер{еп 
2\еНег Ог4пипе аШенигей, Фе ш бег ЕммеКемие хагаКЫей ей ий писВ аБег Фе заззеге 
/опе МпаизгетеВеп. 

Плезе Аг Коши! па имеги КоШепкаКе аш бэ ереп Ота]аЪВавее уог. 

СатсторруИит сидас п. зр. (Та. УТ, Мк. 2, ТаГ. ХТ, Ев. 6). 

Пе КогаЙеп 4тезег Зресез Вабеп а1е без етез секгатииеп Ногпез ип@ етеп лете 
ПаеВеп Ке<№ уоп гапаНенет (лиг15$, 4еззеп \Уап4 ап Чег аизеероспеп ЧеЦе 4ег /еНе еаз 
брег 13. Пи Сепгит 4ез КееВез Вп4еп улг ете Бегяе(Иеве Егрериле, БезеВеп аиз ипге- 
сейтазао чеЬ зерпеепаей, еуаз се\уип4пеп [ате еп, Фе 4ег Сепга|хопе апееВбтеп. АБве- 

зейеп Чауоп егИсКеп \иг пи КееВе ацев Фе еш еше Вегуоггасен4ей ЗеиМезей ег(ег 

Огпипе, Фе 55 иг сепаеп Етверипо гегвеп. \Уаз е шй Шпеп аНегитепаеп Зер{а 2\уеНег 
Ог4пипе БешИ, зо зт@ че ап 4еп В&п4еги 4ез Ке|еВез Кашт шагки. Ацззег Фет зеб\асВ 
етуискеЦеп Наирвернии, 4а$ ап 4ег сежб еп Зее 4ег КогаШе ш ешег ш ег Меаперепе 
зе@]евтеп зейта!еп, аБег зеВаг[ аизоергас{еп Ригейе шиегоергаери 15(, 1455 мен Бег етхетеп 
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Ехешрагеп аисВ ете зсплуёсвеге АзЬИ4ипе ег Бееп ЗеЦепзера сопуайгеп. Ме \Уапа 4ег 
Когае оНепфагЕ ете Каши фешегКфаге Гапозагевите, зомте ете ипдеисВ аизхергас{е Аппа- 
1абоп. [ле Ехетр]аге, Фе 1 ш Н&п4еп сера рае, еггее\еп ап ег сопуехеп ЗеЦе ете 

Гапое уоп 80 шш., у#Вгепа 4ег Ригсвшеззег 4ез Кесвез 50 тт. регио. Вет зо]сВеп Оипеп- 

1опеп реНеЁ з1сВ @1е Да] 4ег Зегшез(еп егз{ег Огапипо, 4аз т етег Кигспе сееспе, зебузеВег 
епбмтскеце Напрёзерйит ши шфестИеп, аиЁ 46 ип яе месвзет, зме зсПоп ету шИ ег 
<етсвеп (ав уоп Зерйеп 4ез #мейеп СуКаз аЪ, @е шевЕ иБег Фе топ Ыазеет Епаофекаюе- 
\ере етоепошшпе регрйеге /опе Втаизгесеп. Ап уегйсаеп, уле Богтхот(а]еп Зебтиеп 
Кбппеп мт шпегра! 4ег КогаЙе Чен св Чгег Допеп ип(етзевеет. Рахоп БаЁ 4е сепгае 

/опе етеп иптесеа5я осегипаееп Ошиг15$ уоп 10—12 шт. Рагевиеззег ип@ 15 уоп е{\аз 

семитапеп УегйсаЙатеЙеп етоепотшеп, @е ясй хит Трей зсрпе4еп. Пе 7мизееп2опе еп1- 
В&{ Фе Зегшезеп егзег Ог4пипе, ап 4епеп $1ев ше ш гесВевег Мепое З{егеор!азта 
аЪ]асег{. Аше 4еп ГатеЙеп 4ег Сепёга]2опе Ее ез Шегап ше. Пе регрВеге Хопе, аиз 4ег 
Фе Зера 4ез 2\еНеп СуКаз шей Вегацягеет, 15: шИ ЕпаофеКа]еелуере аизоеГаШ, Чеззет 
Вгейе ипмей 4ез Ке]сВез 5—6 шт. Бе5о{, пасЬ ег Ваяз Мп аБег афииише. Аиззег4ет 
2е151 4ег Уегиса] Вии эагк семое ип4 ВаиВо 2егзраНле, гес№ ипФеме Вбдеп. 

П1езег Ат Бесеспеп уг пи ореги КоШепкаКе 4ез \уезеВеп ОтайаБВалоез ип 4ез Типап. 

Сагспор ит Лоо п. зр. (ТаЁ. ХХ, Во. 1). 

Пе КогаПеп Чтезег Зрестез Резихеп Фе Когш сектйтииег Нбогпег цп@ 14 уоп ипЪе- 
Чещеп4ег Сгбззе. еп Вафе ет плсБё усе еграНепез Ехешр!аг шт Нёп4еп сейаБЁ, Чеззеп 
[Апое 50 шш. еггеасМе, м Йгеп@ 4ег ПигсВпеззег 4ез гипаНереп Ке]свез 20 шт. Бегих. 

Пе \\ап4 4ег 7ее 151 ити, аБег семубриНев пе егпаМеп. [п Сепёгишт 4ез Ке@епез егЪ|скеп 

уг еше ЕгреБипо, Фе аиз ев зерпеепеп гаФа!еп, хит ТВе| семуипапеп УегисаПатеЦеп 
Безе, 4е Фе 8 шт. пи Плашеег шеззепае Сеп(га]иопе аизИШеп. Ап 4ег \Уапа 4ез Кеейе$ 

1гейеп {Фе М8 гиг Сетга[опе гесвеп4еи З{егезеп 4ез егз4еп СуКаз Вегуог, уябгепа Фе ши 

Шпеп ар\есйзет4еп зсВууасВ епмтсКе[еп Зер(а 2\еНег Ог4пипе Каит шагки{ эт ип@ Чет 
Вегесй 4ез ЕпдофеКа|селуерез тебе ИрегсвгеНеп. Баз Напрверщт ип(егзевееё че паг 
мес уоп 4еп иртееп ип Фе КигсВе, \уогт сз Перф, 15 паг зебууасВ апзоергао(. Пле Сезатии(- 
ав] 4ег Зегиезеп РейёиН эс ацЁ 52, уоп Чепеп 26 4еш егэ еп Суказ ипа еЪепзоз\е] Чет 

2\ецеп апоейбгеп. ш ег регтрВегеп /опе Вп4еп \уш Еп4о!ека|семере ип@ ш 4ег 7мизейеп- 
2опе Во4еп. 

Плезе АтЕ 13 па иибеги КоШепкаШе аш \Уе$арапее 4ез Ога] сейи4еп \уог4еп. 

Асторуит боотои п. зр. (Та. ХУ, Ею. 6, ТаЁ. ХУП, Е. 2). 

Пе Еше]яееп @тезег КогаЙе Вафеп Супп4егюгт. Шге \Уапа 15Ё ши Гапозвигереп БедесКи 
ии 26121 Аппи!абоп. Рег Кеей 156 паг \уеше река. Мась 4еш 1.4п0$- па Оцегзейтие ФигсВ 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 28 
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еп гиппевеп Ке]сВ 4ез етиоен Ехетр|агз ха ат ееп, 4аз 1св ш Нёпаеп сера! ВаБе, 11 
ог пе пеЁ семуезеп ип Ва{ е1пеп ЙасВеп Во4еп севаБ. Ге Гапее Ф1езез Ехешр!аг$, аз ат 
шиего Еп4е хегйтег( маг, Берио 50 шт. ии@ 4ег Бигертеззег 25 шш. Уоп еп т 2ме1 

Суеп апоеог4пе!еп З\егееп геепеп Че 4ез егзеп СуКиз ши Аизпарше 4ез п етег Кигсве 
се[еспеп Напрерит$ 15 хаг 10 шш. пи Вигсршеззег ВаНеп4ер ипгесетазяю сегапдееп 
Сепга]хопе, \айгеп@ Фе шй Шпеп аМегтигепдеп Зера и\мейег Огдпипе паев йБег Фе уоп 

[епипазсЫсет Епдофека!юелуере етееношите регрЬеге Лопе МпаизоеВеп. Ап деп Эегшезеп 
егзег Огапипс 151 4е АМасегипе уоп Зегеор|азта фетегКфаг. Пи |ппеги дег еПе Кбппеп мг 
ге! /опеп итегзевеепт. Рауоп 151 Фе Зи5зеге, ме Бегей$ БештегК, ши ФемМет ЕпдофекКа]- 

сеууере апзое ИИ, еззеп Вгейе 3 шт. еб иБегз ей. Гле ИмлзеВепагеа уига уоп 4еп Эегп- 
[етзеп егз(ег Ог4пипе ип@ уоп загк 2етзра{иеп Вбеп етеепоттеп. Глезе гезсВеп амев т Фе 
Сепга]хопе пйфег, мо уг апззег4ет аисВ посв КафаПатеен (геЙеп, Фе Фе|$ гад1а], Фе 

ипгесе1и85 апоеог4пе{! зт4. \е! уоп 4еп КадаПате еп, Фе ш 4ег Мефаперие Песеп, 
ШеЦеп, ш4ет зе пи Сепгат 2азатитетз(0$зеп, {е сепга!е опе ш 2\ег <ееве Н&Шет. т 
Уегиса] сви еп, ле зепктесЬ 2иг Мефапефпе аизое{авг( эт, егзсвешеп 1езе Бе4еп Гла- 
шееп а15 ете е\уаз сергосВие Г[лше, @е ш 4ег Ахе 4ег /еПе уе ип@ Фе семмо еп ипа 
2егзра{пеп Во4еп зсвпе4ей. 

ПЛезе АтЕ 15 ип офеги КоШепкаКе 4ез \мезШереп Ота]аЪВатеез сефпаеп \уогаеп. 

Сус Иит КАИ п. зр. (Тай. У, Ею. 7, ТаЁ. ХУП, Ев. 7). 

Пе шаги4иеп Фезег Зресез зт@ ме ес бЁ секгашиие Ногпег сезаНеё ип@ уоп паев 
Безопфегз стоззеп Оипепзюопеп. Пе Гапее ешез уоЙКопииеп мо егра\пеп Ехешр/агез, аз 
ши уогое]есеп Вай, Бетис 40 шш., ег Ригсвтеззег 4ез гипаПсвеп КееВез 20 шт. Ге \Мап4 
ег ДеШе оНепраге ипдеи Неве, еуаз гип2Пое Аппабоп ип Гапозагевиие. ег КееВ 191 
етш|ер (еЁ ип Паб ете з(еПе \Уапа, иБег 41е Фе ши етапаег аНегитеп4еп Зегшез{еп егз{ег 

ип 7\еНег Ог4пипе еш \ешз Вегуоггасеп. Ге 4ез ег\еп СуКаз (геёеп зевагег Вегуог ип 

геспеп 15 хи ешеш 41сКеп гип4Нереп ЗёиеВеп уоп 8 шт. Вигешеззег, даз яеВ ит 5 шм. 
рег Чеп Вофеп 4ез Ке]сВез егве. Зет Сир 15Ё аБоегип4её шИ ешег Юешеп УегиеГапе пп 
Сепгит ип ап зетег ОрегИасВе гасеп еше КадаПатеПеп егуог, @е ет меш секта 
зт4 ип зюВ Мег ип4 Ча Бегайгеп. СОшеереп 156 Фе СоашеЙа уоп ешег суйпанзенеп \Уапа, 

егеп ПеКе 5 пит. ше иБегз{е1ю{. Пле Кигере, те хаг Аипайте 4ез зеПуузепег аизое 4 ееп 
Напр{5ервииз Фет, ВаЁ ш Ко]ее етез Реесе$ аш Кесве тие БеорасВе{ утегаеп Кбппеп, 
ос 15 че пп Оцегзевиие зейг зсйбп хи зейеп, мо че зепа| егзевешё. Зер(а егзег Огдпипе 
стер! ез, ешзсВИезз ей 4ез Наирзеритз, 54 ип@ шИ Шпеп уесйзет ерепзоу1е] Зера 4ез 
рецепт СуКиз а, 41е Каит @рег @е Еп4оеКа]зрЬёге Мпаизгесвеп. ПаБег уегзёеВй ез В 
уоп $65, 4азз Чезе @езашииа уоп Зегшеюеп (108) паг амЁ о4гиЧиев уоп 20 ши. 
Вигевтеззег пп КесВе Апмеп4ипе Епаеё, уабгепа зе т асеп@Певегт АНег сегшоег 184. Ме 
Ригсйе, уоп дег Бегейз Фе Веде селуезен 156, 15 зейг зева! ип ге Вгейе 1$ ап 4ег \Уапа 
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пе отбззег а1з 2 шт., Рени ЭаиеНеп аБег, М хи дет яе гасМ, Бек&ой че паг 1 тт. 
Пагшт егЬНекеп уг, аБсезейеп уош Напр!зерит, ха Бееп ЗеМеп уоп Фтезет посй и\е1 ЗМегп- 
]е1з{еп и\уеЦег Ог4пипе. Вегас (еп у пип Фе Со]атеЙа, уоп ег уг офеп Бегейз сезргосвеп 

Вафеп, зо Видеп уг, 4азз ме уоп @еб(ег Эшасаг, ип уоп етег гтебтииеей \Уапа ит- 
зе1оззеп 15 ип аз етег отоззеп АпхаВ| зейг Еетег, [е1с 64 сект ег КаФаПате еп Безе, 

;уйзспеп Чепеп хай тетеве Гете ОиеатеЙеп апоеог4пе зт4, Фе дет Сапхеп ет зей\уатиисез 
Аиззепеп уе|ефеп. Оаз ап 4ег \Уап@ 4ег 2еПе ш 4ег Ремриеме аизоергецее ЕпдофеКа|- 
семтере Безе Е аиз зейг [етеп Еететеп ип 15 пе арег 3 тш. тей. Пе Вб4еп, Фе Фе 
Гмязепептопе 2\15сВеп Чет ЭащеВеп ип@ деш Епдовека!семеЪе ешпабеп, эм ебуаз ве- 

Кгатт, 9(еПепууезе хегзраНеп ип плеВЁ иБег 1 шш. уоп етап@ег еп ег. Ап еп Уегп- 
1ез5еп зе ё че сембрийев и\изереп Чет Еп4офеКа]семере ип@ 4ег СоатеПа Зегеор!азта 

ар, ат тесвВа@оз{еп пи ореги 'ТВейе 4ег (ее т 4ег МасбБагзевай 4ег Кигсе. 
Плезе Аг 15 ип ит(еги КоШепкае 4ез уезЙереп ОгааВапсез хефап4еп \уотаеп. 

Кеузегитору ит п. сеп. 

Пе ЕшхеКогаЙеп, Фе Фезег Сас апоеПбтеп, Вафеп Фе Сеза сектитииег ип ем аз 
се\мипапег Нбтпег ип еггееВеп гесбЕ редещептае Оитепяюпеп. Те ге]айу Фйппе \Мап@ 4ег 
ЛеПе хето{ Гапозагсвите ип зеВг ипгесемтазяюе Апиайот. Рег Кей 15 дешев @еЁ, уоп 
ипгесе изя сегипеет, р15\уеПеп айсВ ерзо4айет Оттезе ип ши етег Фекеп \\ап4 
итоереп. Ш етиетеп Е&Пеп 1 де ]&поеге Ахе 4ез еПрзо4аеп КееВез шН 4ег Мефаперпе 
хазашиеп, Ш апеги зеВпееп че зей тесте. Пе Зегщезен БИЧеп паг етеп СУКив. 
Ти КееВе, т 4ег оБеги Не 4ег 7еПе ип4 ап 4ег апзоеБосепеп Зее {гееп зе тес ВЕ зеВатЁ 
Вегуог, \'артеп4 зе т 4ег ищеги НаШе ет \хеше ФигеЬ Фе ОБегЯ&ере 4ез Маясеп Епдо®еКа|- 
семерез тазки{ угег4еп, 4аз чер Зри ев уог4гяте, уме Ъег епиоеп Апсеббтоепи 4ез Сепиз 
СИзоруИит. Апззегает егИсКеп уг ап 4ег шпепзеНе 4ез Ке|еВгап4ез посВ @гег ЕигеПеп, 
т Чепеп св ге! \уетисег епутсКеМе Зегшееп Бейпаеп, 4аз Напр(зерит ип Фе реет 
Тойега]зера, Фе теме Кагеве дасесеп, @1е Чеш ацеВ зсВу’асВ аизсерЧееп Сесепзерит АчЕ- 
пайше сему, 154 Каит апоефее(. Пле ЗМегщекеп гесреп №5 хата Сети ип зп 2 Чеп 
мег Ргпиатзер{ен ПедегеШе апоеогапей, море! яе эс сесепешапаег Кгаштеп ип иг Фе 
Уегетисипе Шгег поет Еп4еп сопсепечзсве Вбоеп ЬИ4еп. аз тесВё сторхе ее ЕпдоекКа/- 
сезтере 15 11 4ег офеги Не зейг зсб\’асВ епбмске{ ипа ргйзепёгЕ яей ип Оиетзевтийе а]5 
зевша]ег Вшо, @е ит(еге НШе 4ег еШе Часесеп 15Ё ап 4ег етоероспеп ЗеЦе {21 сапт Чахоп 
ег, ип ез еггезе№ ЧотЁ еше ретае РМ ере Вгеце. [ле 5415 $агк хегзраМлен Вофеп эта 
пиг т дет уот ЕпдоеКа]ееууере Ггетое]аззпеп Каише 2и [паеп. 

28* 



290 А. ЗТОСКЕМВЕВС. 

КеузеидорйуИ ит оБйиит Коуз. (ТаЁ. У, Ев. 8, ТаГ. [У, Ир. Зи. ТаЁ. ХХ, Е. 2). 
КеузетйтдорйуНит Гересит п. зр. (ТаЁ. ХЬ Ее. 7). 

Пе КогаПеп 4тезег Зрешез ВаЪеп Боги бгииое СезаЙ. — Шге Мапа 15 дешев 91еК ип@ 
26151 ипгевениазе, зсбууасЬ аизоертас{е Аппи[айоп ип@ Гапезигевийе. | Оег КесВ 156 геи 
ПеЁ ип уоп ипгедешазяе епрзо4ает Ош зз. Ап зешег ишеги ОБегЙхене 2еоеп св @е 
Мегшезеп, уоп епеп 4аз Наир!зери, 4аз бедепзерит ип@ Фе ре4еп ЗеИепзерйа ууетеег 
епомекей ип шт ЕигеВей ипегоергасВ( з@.  Зерагег 1гееп ме @бтеетз паг ш ег офегеп 
Не Чез Ке]еез Вегуог, ууабгеп@ зе зуеЦег пась ищел уоп ег ОрегЙ&еве 4ез Епдофекасе- 
\мерез ИБег4есКИ \уег4еп. АцеЬ Бе! (езег Ат{ Кбппеп ут, зле рег А’. обИдиит, Фе Ведег- 
еее Апогпипе 4ег 5Мегтееп реораеМет. ге АптаШ ФеМеГ эеВ Ъе! 4еп Ехешр/агеп, 
Фе шт 2г Уегасипе $(ап4еп ип4 рег 60 шш. ГАпое етеп КееН4игсВиеззег уоп са. 40 ти. 
Резаззеп, ай 60 ип ап Чтезег ии УегВяизз ха 4еп Оипепзопеп Чег КогаШе отбззеги (аН 
уоп Зегщезеп 11551 змей чпзге АЕ дем ев уоп А”. ОНииит итщетзевеет. Газ дешев 
оторЫазве ЕпофекКа]вемуере т 4ег Регрвене 13( Кетез\есз ое тазяе епбмтеКеН, ип4 2\аг 
Че! ез т Чег обеги НАШе паг етен зева еп Вто уоп 1 ши. Втейе ш 4ег Медалерте, 
\аВгеп ез \зеЦег пасв итеп эгКеге Еюбуискемое еапо{ ип еше ишапотееве /опе уоп 
5 шш. Пигейшеззег етпиви(. [ле Мие 4ез Сешга!гаииз, зо\уей че уоп Епфофека!везтере 
гей 15, 15 шИ 2егзраМпеп Вбфеп аизое ИИ. 

Пуезе Аг 151 пи офеги КоШепкаЩе 4ез \езШейеп Ога]аЪВапеез сеГии4еп \от4еп. 

Гтайиа пот. сеп. 

Етле]иеПеп уоп КогизеВег офег суйтагокотзевег @еза, тпе1$( е(\уаз сект, ха\еПеп 
айс оеседег. Ме \Уапа 15 тес Чип ип@ итиегес{ есВ( 4ег егз(бгипе. ембрийей 

хес{ ме ете шерг офег \уешеег Чей еВ амзсергаое ипгесетазяюе Апищапоп ип@ 14п9- 

ГагсВипе. ег КееВ 156 тевг офег шт4ег ЙасЬ ив Ваё етел зебг ипеБией Водеп. Ап 4ег 
ппепзейе зетег \Уап4 Капп шап т ипаеИсвег АмзЬ Чите пог еше |егуотгасеп4е З!егп- 
1е15{еп ип@ ете ш 4ег Мефаперпе сееспе Еигсве Бетегкеп ип Ч4езо]еевеп Фе ОрегЙ&еве 
4ез ЕпофеКа]еелуеБез, еБепзо уе Вени @епаз Сузйрйу ит. Газ сто аяюе Епдо®екКа]- 
чемефе РгеНе ев ш 4ег Регрреме 4ег 7ее ацз, КИ че ш4езз паг хит ТВей ацз, ш4еш ез 
пи шпегп еше с паев Чет КееВе п еглуеНеги4е НбШипо #"е15$(, Фе пи Стоззеп ип Сапе 

ипгесериазяю Котизсве безаН рези. Пагт эт@ ш етет СуКаз Фе Мегтееп апоеог4пей, 
ипег 4епеп шап 4а$ ууешеег аизое ее, ш етег Еагеве ищегоергасМе Наир{зербит ип(ег- 
зепееп Капп. Ге Зерйа хешюеп уегзсмедпе ЕпёмлсКе]ипе: Ше15 104 че Ктав ею аизое ей 
ий4 гесвеп Бешаве 51$ хши Сеат 4ег ДеПе, е15 эт зе Киги, з(е{5 аег шерг одег уешеег 

сект ип уоп ис еевег Гапое. ПаБег $ейеп зе апззег /ваттепВате шИ 4ег Аиззеп- 

\ап4 ип4 першеп пиг Фе Сета ВбШе ет, зомхей Фезе уоп ото Маяеет офег шазешеет Епдо- 

Века] сеууеБе [тет 151. Пуезе ЕоепйтНеркенеп ш 4ег Етимискеие ег Э(егеюеп уег]е- 
Веп 4еп ВИ4еги, Че Фе уегНееп ип@ Вогтяонает ОигевзевитИе 4ег /еЙе ип$ 4агыееп, 
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отоззе МапиееКей ип4 поеВ \уеНеге Моф!саНопеп гееп Фигей Фе ге Иере З{егеоразта- 
аасегипо ап 4еп Зеве!е\уйп4ет ет. Пе ВбЧеп эта з(атК сект, иптесеиязяю (еЩег- 

Югиие пп@ Ыз\еПеп хегзраЙеп, \уофе! ге сопсауе Зее 4ет Кеепе, Че сопуехе Зеце 4ег 

Ваз1з хирезуапай 154. Ме зт4 паг ш 4еп НоШеп им сопфайтгеп, \о Зера уогВап4еп эт, аБег 
Кеш Епдоекасе\уеЪе. № 4ет Уегисайзерие ег Пек тат сезубвайсв Фе сектишицей РигсВ- 

зевиие Чезег Во4еп. ТЛезе СаНипе РИЧе{ етеп уегиеп4еи Сефегоапо и\зсйеп 4ег @гирре 
4ег Р/епорйога ип 4ег 4ег Сузюрйога. 

Отайна трех Гадто (ТаГ. УШ, Ею. 4, Та. ХГ, Рю. 8, ТаЁ. ХХ, Ею. 5). 
Гущина угас Глауле (Та. У, Ею. 1) 
Пуща атента Глас (Та. ХХ, Ею. 3). 
РиШрзаятаса 1ате Поза п. зр. (ТаГ. ХУШ, Ею. 6). 

Пе азбгавоаеп, зепефепгиисеп З1бсКе лезет Эрестез Вафеп $ 20 шт. ПлеКе, зраЦеп 
яев Ваибе ипа ЬИ4еп ЧаЪе! тергеге ЗосКуегке. Шге Вогихотае Аиздевиате Варе теб шей 
Безиишеп Кбппеп, да 16 паг уе ииззтасяю Кете ТВейе дауой м Нёп4еи сера! Баре. [ие 
ГАпое 4ег стбззеп Чагатег Бебгис шей иЪег 110 шт. АпсепзевешИев зт@ че шИ етет 

сететшзатепт Вофеп аизоеза ей. Пе роухопа]еп ризшайзевеп тату иеп аз Чепеп 4ег Эюск 
глзаттепоезе(7( 151, эт паг зейг ип4еиЙеВ уор етап4ег сезсмееп: че сеВеп, уме ацей Бет 

еп Ифтееп Апоейбчоей Чезег даНипе, ш етап4ег брег, т4ет че зе ш Егтапоеаие уоп 
\Мапдеп уегит (ей Чег Зегиелеп ип 4ез ЕпаоеКа]е\уерез уегеписеп. Пег (лимвз 4ег 
Ешие]еееп 154 утег- 13 зеспзескае ип@ Па Бет Чеп отоззеп Ехетр!агеп тлей @рег 5 —6б шт. 
ш 4ег Отасопа!е. ег Ке]сЬ Ва{ Йасве Вёпег уоп 1,5 шш. Вгейе, Бег 4е св @1е егп- 

]е15{еп ет \'ешю егререп. Пе уоп еп В&п4еги ЧигеВ ете еб\аз уот(гееп4е ассеззомзейе \Гап4 
петепие егеНе Ме!рагие 151 уоп тип еВеш Стиг ип ВаЁ етеп Ригериаеззег уоп 15 шт. 

Ги Сешгит 4ег шИЙеги Уегиеапо егре{ ясВ ет ГавсВез Защееп, Чаз ефепзо, уме аиеб ре 
4еп ап4еги Атмеп ЧеззеФеп Сепиз, уош Наирверит ип уош Сесепзерит себе та. Пе 
еймуаз сектитииеп Э(егшезеп зп ш 2\уег Суеп апоеог4пе{ ип@ !те @езапииеа Бей 
ев а 16. Ме 8 Зера егз$ег Ог4пипе геевеп $ хит Сепгит ип имет Чауоп уегениееп 

ей ог хит [а]зеВеп ЗщеВеп, ууабгепа Фе ши 1пеп аМегитепел 8 Зерйа 46$ #\уеИеп СуК$ 
ш 4ег Ета Вимег пел 2агасКЫефеп ип паг \еме @фег Фе уоп ЕпдоеКа] семеро 
ешоепотшеп ци уоп ешег ассеззогзевен \\Уап@ реотепде регфвеге Лопе В таизтесВеп. Пе 
Угисг 4ез ЕпдофеКа!се\уеез 154 тес епипаземе.  Пег шИЦеге Ваиш ег (ее 156 шИ зейг 
[етеп, [еле семо\{еп Вб4ел аизое И, Фе Фе Бег етап4ег Песеп. 

Раз Уегргейипезое те Фезег АтЁ 15 Чаз ореге Сатропзузет 4ез мезШереп Ога]аЪВапоез. 

РиШрзаятаеч илзсйетаиа п. зр. (ТаГ. ХУШ, Ею. 5). 

П/е азгаеоЧа!еп Э!бсКе Фезег Зрестез Безейеп аиз |е1с 4 ректтиеп ризшайзевеп [141- 
у14иеп уоп Вт- М8 зесзесКисет Оии5з, уоп 4епеп Фе отбзуеп ш ег Пласопа!е 10—12 шт. 
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еггеереп. \\У2&14е зт@ ше уограп4еп, 50 425$ Фе УегЫп4ипе ег КогаПеп уегиите]5ё 4ег 

Уеге1з{еп ип4 Чег ЕпдоеК его]51. Пег Кей 154 пп АПоететеп гес Е ЙасВ ип зеше ей уаз 
етееростеп, е\а 5 шш. БгеНеп Вап4ег итзсВПеззеп ете уег@еНе Сеп!га]хопе уоп гип4Невет 
Отг15з, Фе уоп ешег ассеззомевеп \Уап4 уоп 3 тт. ПигеВтеззег етеезсоззеп м4. Ап 4еп 
Вёп4еги 1гееп ш 21 Суеп Фе ебуаз хектитлиеп Зегезеп Вегуог, 4егеп СезатииаН! 

24—28 Бен&ой. Пахоп геасфеп фе 12—14 4ет егзеп СуКиз апоеббгепаен №15 хита Мие|- 
рип е ип@ ацз 2\ееп уоп |пеп, Чет Напр{зер т ип4 уот @есепзерит Рей че В аз {а]веве 
Защереп, аз ш зешег Эгисбиг шИ 4еш 4ег ИБмееп Апоеббгюеп ЧегзеФеп Сайиюе йБегеш- 
зишии. Оле шИ Фезеп аБ\месвзетаен Зерйа х\еНег Ог4пипе, 12—14 ап 4ег 7а, та 
зевуаейег аизоере! ип@ стеНеп шей рег 41е уоп тазсВепагбсет еПеемефе етеепоттпе 
и14 уоп етег ассеззогзенеп \Уап4 рестепже регрреге Хопе Ваз. Ге пп шИЧеги Ваише 4ег 
КогаПе апреогдпееп Воеп зт@ шИ тег |е1сЩеп \УбБипе 4еш Ке]све хисемуав Е ип4 Переп 
аи! 0,5 шш. уоп етапаег. Уоп 4еп Эипепзюпеп 4ег Зске Варе тей паг Фе Пуеке Безйттеп 
Коппеп, де Ъе! Чеп ши’ уогпесеп4еп Ехетр|агеп 60—70 шт. Брегис. Уоп 4еп афиееп Амеп 
4еззеБеп Сепиз илегзсВе4е! ясп Рё. илясйстана зевг \езет ес пп СВагаК(ег 4ез Ке|ерез 
арег аиер ш ап4еги Еее ПеВКенеп. 

Пуезе АгЕ Коти па обеги КоШелкаКе аш \Уез(аБВапее 4ез Ога] уог. 

РиШурзаятаса тиба М. Е4\хат4$ е1 Натте. 
Рийрзазйтаеа исп п. зр. (ТаЁ. МХ, Ешь. 8). 

Ле азбгасоЧаеп Эбеке 41езег Аг эт амз [Ниоевеп рилзтайзевет ш@уиеп уоп зеейз- 
есктоет (лг15$ хизатштепсезе(2{, Фе св орте \У&пае уегие 5 4ез Епдофека]ое\меЬез ип 
ег егезеп ши етап4ег уегртаеп. Пе Оппепяопеп 4ег еПШеп чт гесВё Ъедещет4, з0 
Чазз ге Гласопа[еп №5 15 шт. [апо уег4еп, дос№ теззеп че ш 4еп тею(еп Е&Пеп паг 1 Отит. 
Эег КесВ Ва{ еше лете э{агК уегиеНе Мие]рагие ип $е1е Взп4ег. Ге Ми@агеа, 181 са. 
5 шш. ВеЁ ипа мта уоп ешег 6—7 шш. на О;амеег шеззеп4еп ассеззомзеВеп \Уап4 ит- 

еН]о5зеп, 41е че уоп дет Фе Регрвеме рИ4епаеп Вап4е 1гептё. [Ле Вгеце 4ез, уме сезасй, 
еш|ев ${е] аб Пеп4еп Вап4ез Бега 3—4 ши. и14 ап зетег ОБегИ&све егЬНсКЕ тшап 2% 
СУНеп уоп Эегезеп, уоп Чепеп 4е 4ез ег%еп СуКаз 5 хат Сешгит геефеп, \0 2% 

Чауоп, даз Наирверит ип@ Ч4аз бесепзерит, уле аисв Бег 4еп иртееп Апоербгееп Чеззе еп 

Сепиз, ош пиг меше ИБег 4еп КееВБо4еп Вегуотгасет4ез {азс вез ЗащсВеп ЬИ4еп. Пе ши 
Фезеп аБ\уесйзет4еп Зер{а 2\еИег Ог4пипо тесреп паг уето йрег Фе Фе Сегига]агеа, ит- 
зейНеззеп4е ассеззот1зеВе Мапа №таиз. [уе безапииаН 4ег З(егшезеп Бей я а 18—20, 
50 Фа5з аи[ |едеп Сук 9—10 ГаШеп. [п Оцегзевие Капл тап ЧеиеВ егКеппеп, 425$ ап 
4еп ЗеЦеп ег Зер!а Бе! ег ассеззотзсНен \'ап4 З{егеоразта аБсе!асег( 15. Ге ретрвеге опе 
15 ши етев оторшазев ет ЕпфофекКасемере аизое И, уайгеп@ ул’ ш 4ег Сепга]зопе, 
афоезейеп уош {а15ейеп Защевеп ип 4еп З{егиетеп егз(ег Ог4пипе, амсй посв 1е1сВё сезуб Пе 

Вбеп апгеЙепт, Фе 0,5 шт. уоп етап4ег еп{еги( Песеп. Уоп ап4еги Амеп ЧеззеФфеп Сепиз 



ПлЕ Коватлем имо те Ввуо70ЕХ ов КонрЕМКАЕКАВЕАСЕВОХСЕМ РЕЗ ОвАГ, ом рЕЗ мл. 993 

имегоспе её зе Фе ипзмее ш 4ег /аН] 4ег Зерйа, зомие айс ш зпаеги Етхеецеп 1гез 
Вацез. 

Пе Уегргеципе уоп РА. ис/еи5 БезергяиКЕ че амЁ еп обеги КоШелкаК 4ез Типап. 

Эй"ерро4ея пи тех КеузегИтв (ТаЁ. УШ, Ею. 3, Та. [Х, Е. 5). 

"ерйо4ея игайет5а п. зр. (ТаГ. Х, Ею. 3). 

Пе шаг Чиеп Фезег Зресез Вареп еше зейг еюепагйое, ипгереНиазяе {оппепгииое 
Сез(а{. Апапсз петеп яе ш 4ег Когт ешез аБсезбитрйел Кесе]$ хи, уег4еп Чапп, пасВет 
яе ште Махита]еКе” еггее В" Вареп, аШиаВ ев улефег 4йппег ип@ Видеп гей АрзеВиз$ Ш 

ошешт Кесе уоп тейайу зефг сегшеет ОигсВтеззег, ег зебг ЙасВ ип4 уоп ешеш зейта]еп 
Кап4е ишзеоззеп 151. Ве 4еп пиг уогПесеп4епт Ехетр]агеп Бегих Фе [пое 70 шш. Бе! етет 
Махииа!ЧигсВтеззег уоп 60 тт. ип@ рег етет Ке[сваигсЬтеззег уоп 15 шш. Пе (е\мапа 

15, ме Бег аШеп Апоербмоеп 4ег уогПесеп4еп @аНите, апп ии@ Тебе 2егбтфаг. Ап 1гег 
Чиззегеп ОЪетЙ&еве |аззеп ч1сВ зе\уасЬ аизоергао{е гтеЮгиисе АпзевмеМипееп соп$айгеп. 
Уегйса]зерфа сле Е ез Бег Ехешрагеп уоп еп офеп апоесерпеп Эипепзюпеп 140, уоп Чепеп 
Фе 70 4еш ег%еп СуКаз апоеббгеп4ет 4аз Сели еггесВеп, афрезейеп уош Наирвершиш, 
4аз ш етег Каит БетегКфагеп, зейг зета!еп, яеВ пиг пасв 4ег Вазз Вт ет меше' егууеНегп- 

4еп Еигере её. Па МиерийКе 4ег /еПе БИ4еп Фезе Зегиезеп еш [а15сВез Защевеп. Пе 
70 Зера 4ез гмеНеп СуКиз эгеспзеш шИ Чепеп 4е5 егзеп аЪ ип4 гадеп 1Опиш. ей шв [ппеге 
ег еПе уог, аз ши Епофека|еелуефе аазое Ш 134. П1езез 2е16{ ап 4ег Регрвеме отбЪеге 
МазсНеп, а|5$ сесеп Фе Ме т, ип 156, уте ацей Бег 4еп иБмоеп Апеевбиееп Ч1езег Сайте, 

земе(епууе1зе апоеогпет. 
[Мезе АтЁ15Ё пп ищеги КоШепкаКе аш \'езШейеп ОтайаБВапее уегргеце!. 

тер; данеиз п. зр. (Та. Х, Ею. 4, ТаЁ. Х, Е. 3). 

Пе шагиЧиеп Фезег Зремез е|апоеп тесВЁ апзерайере Эипепзюпеп. [п Весши 465 
\Гае $ итез Вареп з1е 41е @еза етез збитрЁеп Кесе]з ип4 \уег4еп Чата супа. [Ие аиз- 
семасВзпеп /еШеп зш аиззег4ет загк Киегиию сефосеп ип ет мзеше ит ге Ахе ве- 
уип4еп. Бег Ошт1з$ 4ез ПогсВзсвиез ипа 4ез КесВез 154 еПрзо14а!. Рег Ке]сВ 136 зерг Йасв 
ши еуаз Вегуотгасеп4ег Сепга!рагНе ип Ргейет, ет еше аизсеросепеш Вап4е. Мг Ва! 
еш уоПкотшеп уоШегратез, зат сектйтииез Ехешр/аг уого@ереп, 4еззеп Гёпое 240 шш. 
регио, майгеп4 Фе Кигхеге Ахе 4ез еПризенеп Оиетзейиез 40 шш. ип4 Фе ]&поеге 50 шт. 
шазз. Пег КесВ пни! Бег 41езет Ехетр!аге еше е1сепфйшИ све ЗеПипе еш: ег [её шей 
тес шК Ио 2иг Ахе ег деПе, зоп4еги ип(ег етет зе ее \УтКе], 50 4а5$ ег а15 зеИПейе Сепга]- 
рагйе Чез Ке]сез егзевеш\, ипаБВпе1е уоп ег сепга!еп Уегбеапо, ип иЪег еп Капа Вегуог- 
гар1, ег офеп ип ап 4еп ЗеЦеп аш Ктаоз(еп епёмлеке 151 ип еше ВгеНе уоп 15 шт. еггее Ш. 
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Пле &поеге Ахе 4ег Уегиеби т 4ег Ме 4ез Ке|еВез, Фе етеп еризевеп Опитз$ Вай, 15 паш., 
Фе Кигхеге 10 шт. 1и5зё. Мегшелеп стер ез рег Чет Безсфмерпеп Ехешр!аге 140, уоп 
4епеп Фе 70 4ет егзеп СуКаз апоербгеп4еп №15 хит Сеп(гит гесвеп, \о че яеВ 2и ешег 
а зеВеп Соатеа, усгеписеп, у&Вгев@ Фе 70 Зерйа и\уеНег Огапапо, Фе ши |епеп аМегитеп, 
пиг $—10 шт. ме! 1$ [ппеге уогагтееп. Ве! етет апдеги Ехешр!аге, 4еззеп еризевег 
пегзевии шт зетег [5поегеп Ахе 60 шт. тазз, 281е 1е№ 160 Уэгшезеп. аз шпеге 4ег 
ее 15Ё ши Еидофека!се\ере аизсе ШИ, 4аз ап ег Регрреме епоеге МазсВеп езИ2{ ип ге- 

[айу \уеКеге т Чег сепгаеп (опе. [Ме Аиззеп\уа4 15 меш ев ФеК ип 2е14 ипгесеиязяюе 
плоогииое Апзе\уеапоеп, Фе усгБативзтавяе зерууаер апзоерго( зп. 

Оуезе Когш 15 ип ип(еги КоШепкаКе аш бзИереп Ота]аББапсе селп4еп \уог4еп. 

Н'срро4ея согииз п. зр. (ТаЁ. ХУ, Ею. 5). 

Пе КогаШеп Чезег Зрееез Вафеп Фе дез уоп Нбгпеги ип эт уоп ипБегаеерег 
(тбззе. Мг ВаЁ пог ет Ехетр]аг уоп са. 35 шш. [пее уогое[есеп, Чеззеп гап@Пефег Оиет- 
Зепп 25 шт. БигеВтеззег Ъезазз. [Ге \Уап4 4ег 7еШе 15 Чаппи ип хе Гапозагерапо, 

зомле ипгесепийзяее Аппиайопт шт зерлуасВег Апзргйоиие. ег КесВ 19 уоп етепа зевает 

Вап4е ишоереп ип@ егзспет( еб\уаз себ, 4осЬ егЬ|еКеп уг т дег Ме еше УегиеГапо уоп 

гип@Перет Оз. Ге Кагере, мог даз Наирвервит иегоефгасВЕ 19, "И пи Кеере ши 
отоззег Эепяг[е Вегуог; зе 13Ё зева| ип гес( 1$ хаг сепга!еп УегНе ито. АБсезереп дахоп 
$14 ип Кесйе аасв Фе Зегще$ еп гесЬЕ Чеи ср егКеппфаг, Фе ш мег Каесомеп уотрапдеп 
зт4. Ге Зера 4ез егзеп Сус1из гееВеп 11$ хат Сепгиш ип РИЧеп ег ет {а15сВез ЗащеВеп, 
уоуоп 114ез$ Чаз т 4ег Кигере рееспе Напрверит еше Апзпайше шас. [Ге ши 41езеп ар- 
\еерзеп4еп Зегие1з(еп имеНег Огиите т ге]айу зебууасВ епмисКе[ ипа геспеп пиг 4 шт. 

уей тз шпеге ег ее ет. ГлеСезатиииаВ] Чегзер{а реа св а 120. Раз Е по Века] хехуере, 
4аз {аз сапе Гппеге ег КогаШе ег Ш, 2е10{ ап 4ег Ремрвене {етеге Эгасиг а]з ш 4ег сеп- 
1га]еп (опе, мо @е етяетеп МазеВеп ш Вог1хот(аег Ве по уег&поегЕ егзсветеп. Пе Ног1- 
опа! е Чезег Зреслез эта Чепеп уоп ©’. Ииисизот Е. Н. дешев авайеБ, аПем зе 
ии(егзспе4е з1еВ ипуегкепифаг Чауоп ш !Шгег Зиззеги Сеза ип пп еее сВеп Сага ег 
4ез Ке|сВез. 

Пуезе АгЕ 15Ё пи итеги КоШепкаК аш \УезаЪВапее 4ез Ота| сеп4еп \уог4еп. 

Э"ерро4ез Митгсизотм М. Е@\ат4$ её Натше (Та. [Х, Ею. 1, ТаГ. Х, Е. 2). 

Нитбо Ча п. сеп. 

Пе Ет2еКогаПеп, Фе Фезеш Сепиз апоейбгеп, еМапоеп ете реше Иепе Стбззе, эт 
уоп цигесерийзяе Котзепег без, ет \мешо сект ип Вафеп етеп еПризевеп Оиег- 
зейт, Чеззеп [&поеге Ахе шИ 4ег Мефапебле етеп гесМеп \Ушке! Бе. Пег Кесв 181 
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пешей Пас ци 4 БаЁ етеп ипгесеизяюеи, БгеНеп, огоеегапиеНеп Вап4 ип4 ете е уаз Бег- 
уоггасен4е гип4Нейе Сетгарагйе шИ сшег Ешзепкипе пп Сетгат. [уе Аиззеплуана 15 ФК 
шИ зерагГ апзоергас(ег ГапозбигсВапо ип пптерейиазяиоег Апищабоп. Гег Сешгайгаши 15 
уо| зто шИ Епдовека!оемуере аизое ИИ, Чаз уоп ипоТееВазяеег АизЬИаиие 18 ип шт ег 
Регрвеме отбфеге МазеНеп 2106. Г/езе /опе уоп отофегег Эй‘аеаг еггееВ{ Шге отбззе Вгене 
ап 4ег демо еп Зеце 4ег /еПе, ге сего ап ег еп!оесепоезееп. Пуе З(егие15(ет з(епеп 

аиззег Дизаштепваие шИ 4ег Аиззеп\ап@ ип@ Реп пог етеп СуКТаз. Рахоп эт Фе мег 

ргнийгеп, Чаз Нашр(зерит, Чаз Сесепзерний ип Фе рефеп ЗеНепзерИа, зсблуасЬ епбмтеке! ип 

ш епбргесвеп4ет Кигевеп ип(егоеБгаеВ(. Ге ИБысеп Зевеелуаи4е зт@ едете хи еп 
Рентягзер!еп апоеог4пе! ип пиг п Чег уоп епипазеоет ИеЙеелуере етоепоштиеп сетгаеп 
[опе епмтскеЙ. Вбфеп зт тс уогап4еп. Пуезег баапо 15 Пг Райх шиегра!» 4ег Стирре 
ег Сузюрпогеп, пефеп Чет @епиз У“ рй04е8 апрамевеп. 

Нато Аа гозяса п. зр. (ТЕ. УШ, Ею. 5 и. Та. ХУШ, Ею. 1). 

Ле ЕшеекогаЙеп Ч1езег Зреслез зт4 уоп ипгесе изя Котизевег (тез, еВуаз секта, 

ши е1ризсвеш (пегзевий ип Кеев. Ге Эипепзюпеп 4ег КогаШе, Фе 166 ш Н&п4еп сева 
Варе, чп апзейийеве: Шге Гяпое Бегих 140—150 шш., жагеп@ Фе 1&поеге Ахе 4е$ 
ерезереп Ке!сез 80 шш., Фе Кагхеге 60 шш. ша$з. Пе Аиззепууата 15Ё @1еК чп@ 2101 
зеваг[е Гапозагсвиие ип ппгесеийзяюе Апиайот, \уофигев $еепууезе АпзейлуеПипееп 

Вегуогрергас ВЕ уег4еп, Фе ап 4ег себ еп ЗеЦе 4ег КогаШе Безоп4егз $агк пегуоггееп. Бег 
Ке|сВ Ваё ешеп иптесе изя оуеп Оиг15з. Еш огобгипиПеег Вап@ чшеле р зешеп Вегуот- 

тарепдеп сепга]еп ТВе ип@ @тезег хе ш ег Ме оше Ютзепкипе, ога Фе Зегщекеп 
ие сапх зсВагЁ патКи зт@. Ап Чет ши’ уогНесет4еп Ехешр/аге резазз ег агебтеззег 4ег 

ипгесе] таз сегапаеет сепга1еп Ешзепкийе 35 шт. [40се. Рег Сепга]гаит 156 шй Еп4о- 
Века] семебе аизсе И, Чаз ш 4ег РемрЬеме уоп отофтазееег, 1 Чег сепга]еп Фопе уоп 
Гетегог Угас(иг 181. Ши ОцегзевиИ 159 чер огкеппеп, Чазз ег огофштаземое Твей 4ез @е- 

\ерез пис уоп ее йзеег Вгеце 154: ап ег семб еп ЗеНе 15Ё ег 12—15 ши. ге, ап 
ег епхесепоезе ен тис ВЕ ег 5—6 шт. Пе З(егшееп ЬИЧеп ешеп Сук из, зевеп ши Чег 
Аипззеп\ууапа пис шт Усгри4ипе, [е еп зосаг т Чег уоп отортазееет Еп4оекаоелере ег- 
еп регрегеп опе оёп2НеВ ип эт паг ш Фет уоп {ет2еШоет СелуеБе етоепоттепеп 
шИЙеги ТВее уограп4еп, Феззеп Сеп(гит че еггеейеп. Нуегуоп шасвен паг 41е у1ег ргииагепй 
Зер ете Аизпайше, Фе зсПу&свег епмтсКе ип@ ш еп6ргесвеп4еп Ригсвеп ип(егоефгас В 
зш4. Ги 4тезеп Ргиийгзерйеп зт4 @е имеет Педег$еШ о апоеогапей ип 4 еггеевен Фе Сепга]- 
2опе, мо че ей етап4ег еп(ревепктиитей ип эВ уегепиоеп. [и ОцегзевтиЙе егзепешеп 
Чарег Фезе сероспеп ип шй Шгеп Еп4еп хизапииенйпоеп4еп Зерца, аз сопсепёлзеве ЗеИп- 

сеп. Пи ореги Твейе 4ег КогаМе зт4 зе хулзеВеп Чет Напр(зерт ип@ 4еп ЗеНепзерет уоп 
“Мегеор!азта ишоереп. Ве! Чет ши’ уотПесепен Ехетр/аге, Чаз ш зетеш офеги Тве|е ешеп 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3, 29 
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МахипаЧигсВлмеззег уоп 80 шт. еза$з, Бегао[ ге безашт ма 96. Вб4еп эт шеВЁ уог- 
ап4ей. 

Гуезе омоте]е Когт 19 уоп Негги Ктазпоро!5Ку ни ищеги КоШепкаКе 4ез уе ереп 
ОтааЪВапоез сейиеп \уогеп. 

Леса Тетизер а РВИИрз. 
Ласюйта тедаяюта РАПИрз (Та. МУ, Ею. 6). 
Лислейта рагаяйса РИ рз (ТаГ. ХУШ, Кю. 3). 
Лесрейта ттата п. зр. (Та. ХМ, Ев. 7). 

Пе \тилоеп Ро!урамеп @1езег брестез зт@ уоп итгесеиязяюег Кисе[огт ип4 Безепеп 
аз сапй Кетеп ругапи@еп беПеп уоп [@п[- М8 зерепесюоет Сииазз, Чегеп Гасопа[еп тие 
пфег 1 шт. [ап зш@. Мереп Фезеп бифеп чеВ аБег пов Кешеге, асеп@Иеве пу иеп. 

Пигей ге сегтое Стоззе ит(егзепееп зе @е Ро[урамеп ег Фезргосвпеп Ат зебг зевагЁ 

уоп аЙеп рекапт(еп Апоеббтеей ег бафито. Пе Ке@сВе зт@ ге]айу тес ВЕ НеГ. Ап 4ег Гопеп- 

зейе Штеге \Узт4е Коптие ев Каши ЪешегКЪаге, паг зебг зеб\ууасВ Вегуоггасеп4е Зера ип 
зейатЁ аизеергяс(е Рогеп сопзайтеп, Фе орпе |е4е ВевеюазяеКей уегзбгеи! зт@. АцеВ зейг 
[еше Воеп Капп тай ап еиештеп апоергосвепеп шАгуЧиеп егкеппеп. ПГуе уенмезееп Ройу- 

раттеп 1езег АтЁ зта игей Апзаисийе аз етот Э(йсКе Как ет егрешеЕ \уот4еп. 

Пезе Коги Ваё чер па теги ип ореги КоШепкаКе 4ез Ога! селей. 

Лесйейтаа сопста Гопзае. 

Бечвитопна Ей\агаз 1 Натте 1859. 

Пуе га Ч1езег @аНипо сейбгепает Ро]урепзбсКе зи уоп тапиие{асВег Кога ип4 резереп 
аиз |ЯпоПсвеп, ризтайзеВет п@уиеп уоп В 1$ зесйзес кое ()иетзений, Фе ев пи геп . 
\\ пет пиши (еаг БегйБгеп. Ге \Узт4е зта уоп Гетеп, аБег ЧеиШей етКеппфагеп Рогеп 

фигсйБовт(. Ге Вбдеп з!еВеп лет ев ип ип ап(ег уегземедиеп \Улке оепео{. Лаз 
уоп ши’ сопза ие УотрапЧепзет уоп Рогеп ш 4еп \У#п4еп 4ег Ро]урамеп Фтезег баите стер! 
ипз Чаз Вес Ве, че ег Сгарре 4ег НехасогаЦа етлагешеп. 

Всаитопна этапа п. зр. (ТаЁ. ХУТ, Вю. 10, Та. ХУП, Ев. 1). 

Пе Ро]урамеп Фезег Зресез эт уоп ипгесеийзяюет Сеза ип@ РезеНеп аиз ризша- 
Изереп шагифиеп уоп Г@т[- 5 зеебзесюоет Оцегзерие, Фе ши етапаег Чигей 1ге уоп 
[етеп, аЪег Чеш ев БетегКрагеп Рогеп Фагейфобееи МУ 4е п ип еагег Уефи4ипо $еВеп. 

Пе Ех1з{епя Ч1езег Рогеп ии сопзайгей 15Ё пиг Чай ег уог2йоПейеп ЕтфаМата етез Фег пиг 
уотпеоеп4еп Роурепзске оес]йе К, Чеззет ДеНеп [еег ое Переп зт4. Ап 4ег ппепй&ейе ег 
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\Узпа Чтезег ]еегеп /еЙеп Копп!еп Фе Рогеп ши НИ ешег Гаре овпе Эевменекей епееК( 

мег4еп. Пе паче, аиз Чепеп Фе РоЙурамеп хизаштетсезе1ий зш@, Пареп рег 30 шт. 

[ое етеп пиг ииБефещетфен Оигеипеззег: Фе Пабопаеп 4ег отоззен Фагилег зп пе 

пфег 9 тит. [апо, те! 1еФосв зейлуаткей зе хмизевей 1 тт. ии 1,5 тт. Ешеп Кеей @езег 
Зрестез хи ип(егзиейеп п теб шеВЕ п Чег Табе сеуезеп. Ме мо епбуеКеЦен Во4ет эта 
ип(ег уетземедтей Меипозуткет хи етапфег чи ш АрзиЧеп уоп 0,25 $ 1 тш. ап- 

сеотпей. 
Пуезе Коги 151 ии обеги КоМепкаЖе 4ез Ога! сетей муог4еп. 

Вечитониа тозиана п. зр. (ТаГ. УП, Ею. Т). 

е Роурамеп Фезег брестез зт4 уоп ипезиицег Когт ип@ аиз ризтайзерен и уией 
уоп тЕ- М5 мерепесю ет ()иегзевтие хизатитело ее, Чегеп Гахопайеп тлей @фег 1 лип. 
[апо эта. Риге Шге сегтеюлоеп Эипепзюпей ип(егзсве ей ев Фе уотПедеп4е АтЁ ацей 
уоп В. зтИнина Напа. Ми Вареп паг ЗМетегие уогое!есеп. Пе Вбеп Переп меш 
Фе ВЕ Бег етапаег. 

Пуезе Когти 15 пи ореги КоШелкаЖе 4ез Типап сейли4ен \уог4еп. 

дошЕесЦа сгазза Гопз4ае (ТаГ. ХМУ, Ею. 8). 

Пе ипгесеиазяю суппаизсйеп Ройурепзске Ч езег КогаПе эт тебе офег \уешоег ве- 

Каши ип ФеПеп эс В&або саре!огиие. Ап 4еп Епаеп зо|еВег Уегимеюиисел ГИ тай 
пере зе№еп Кпозрепагисе Уег@сКипеет. /м Штеп Герхецеп ВаЪеп 41езе Ро]урамеп еше зепк- 
гесМе еп етоепотшеп, ш4ет яе с ап бесепупе аш Меегезродеп аппеНееп. Рег 

отозые Роурепзюск @тезег Зреслез, 4еп 166 ш Нёл4еп сера Вафе, тазз 30 ши. ии Ригер- 
тшеззег ип@ 90 шт. ш 4ег Гапозтемиие. Ми чпремуаЙтеет Аиое ре{гас Вей егзевеш( @е 

ОфегЙ&сВе гам ; пниш тап арег еше еписегтаззеп зева Гаре хиг Не 50 еек тай Фагаий 

\тшиое ота[е, ипгесетазяю оегипдее офег зе15$( есое УегНеРтееп, Фе Ке!сре 4ег тейг оЧег 
\еттоег ]5поПсвеп (еПеп. Пуезе огирригеп чей хи ег ипгесе|иазяю сеуии4епеп Вефеп ипа 
та зо Меш, 4азз Шгег ай 5 ши. паг 12—15 Кошшеп. СтаЁ КеузегИие смерё г Чеп 
пашпереп Ваит 15 ап. \мвейеп 4еп КееЪеп, Фе, ме ми меЦег имей зеВеп \уегдеп, уег- 

Фе К(е \Уяпае БезИхеп, зт4 посев Кетеге Усгйейиееп ип Ы\уеПеп ацей НбсКегеВей ретегФаг, 
Фе а5 ешфгуопа]е /еШеп т уегзсмефпей Еиб\иеКопозя а еп аиблИаззеп т. Ачей 41е5е 

эта Регейз уот Стаеп КеузегИио реорасШЩей \мог4еп. Вег етег 7\ап71ю- 15 агеаззю[асВеп 
Уеготбззегипо зеВ{ штат, 425$ Фе Метеги Ке|еВе еп \уе4ег ш ешЁаспег одег ФорреЦег Вефе 
ши Фе отбззегеп апоеог4пе( офег п тейг о4ег \уепихег Ведещеп4ег Апиа Чая\изерен отирри" 

эта, \е Фез Ме АБЬ Чите Бег \Уаасен (2е) сгКеппей 15591. п ег Ме 4ег ОБегЙаере аиз- 
99 
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ое[ме Тапеепбас Вии е оПепрагеп Бег Вип4егасвег Уеготоззегиие семубраеь 41е етапег 
ипти(еаг Регавгеп4еп \Узпае 4ег Гап[- 13 зееВзее кет еПеп. Парег И аиеВ Фе Уег@еКиио 
ег Де\узтае АеИср Вегуог, Фе т ЕРо]се 4еззеп аз Амззереп уоп В шеей аиз [ез(еш Семее 
еграМеп. Нуегигсй \г@ ацеЬ 4ег иптесеюа$1о сегип4е(е офег епризеве Опт Фез Ке[еез 

Безиите. Ге Оцег- ип Гапоззеийе хе1оеп, 4а5з Че Роурамеп аиз шейгегеп Соошепй 2и- 
заттепеезе!и{ зт@. Патоп резереп 41е аиззеп ап 4ег №тае Бебп4Иереп аиз геайу Кигеп, 
гала] сез{ееп плуФиеп, Фе пасй етапфег Фе тпеге, ргнийге Сооше ифегиженеп. Пуезе 15 

ПгегзеИ$ аи [4поПереп /еНеп хизатитепоезе , @1е АпЁапоз 4ег Ахе 4ез Ро]урепз‘юоскз рагаШе 
етрог\уасЬ<еп, э1ер 4апп пас ацззеп \уепёеп ип Фе ОфегЙёеВе еггетеВеп, мо зе госу Ио 

ип тафа]| иг Ахе Песеп. ИлегзЁ Вай СтаЁ КеузегИие фе АпйпегкзатКей апЁ безе Есеп- 
Шизберкей шт 4ег Эгисиг Чег Ро]урагеп уоп (7. сг4яза Гопз4а]е сеет Е ип@ и\маг Вай ег 
ага! Втееутезет, 4255 @1е Ро]урепзфбсКе Ч1езег Когт аиз сопсетичесВ ев иБегетаи4ег [есеп4еп 
ДеПепзеше еп рез(ейеп, Фе зле отоззете!$ а|5 Ког{зеииие ап етап4ег апзеВеззеп. \\1е 
Ста КеузегИпо ешегК, Бесллпеп ясВ 41езе сопсепелзевеп Соошеп арег егзё апп 2и еп{- 
улекешт, \мепи Фе ргииаге, супадизеве Сооше етеп Рагсртеззег уоп 6 ши. еггееВЕ Ва. 
№ фезеп ргпийгеп суппамзерен Со!ошеп $ейеп Фе ризштайзееп Пи $ зеейзесюоей [191- 
уФиеп ипшИеФаг ЧиссЬ ге \Уап4е шИ етапаег м Уегри4ипе, ууасзеп АпЁпо$ уегИса| 

етрог ип \еп4еп эс Фапи аЙаЪ ев 4ег РемрНене 2, \о е тада! пасВ аШеп ЗеЦел @уег- 

отеп. Уег@еКипсепт 4ег \\ апае 1гееп ап Чеп 7ееп Чег Ргиаагсо]ошей паг ап Штеп сеБоспеп 
Рагйеп ай, Фе тесббутКИе гиг ОБегИаеВе $еВеп, \морег ме гбргеп тии шй ипгесе] 8910 

сегап4еет офег епризерет штегет Ог15з егзеВешеп, мп Ъежереп аиз ее, е\уа$ се- 
земеМеет Какое\уеЪе. Ме 7ееп 4ег ]йпоеги, шт Чег Вшае рейлалсВеп Со]ошеп Песеп гад1а] 
иг Бег асе 4ез Роурепзоскез ип рафеп 15 хи 2 пит., м 4еп ше\еп Е&Шей аЪег паев! Иег 
1 шю. Г4пое. Ацеь Фезеп т Фе Уег@сКипсеп 4ег \Узпае еюеп ип епбулскет ев Чагт 

$ аиЁ еше АпзЧерпиие уоп 1 шш. Те ВгаеЬИ&еВеп, резоп4егз уоп уегмезеМеп Ро]урамеп, 
оЙепфагеп зе" Влийе Фе ОрегЙсВеп тетегег айЁ етапаег [о]оеп4ег №и4епсоошепт. \Уедег 

Вб4еп, посй ацсб \УапасапеВен (Рогеп) офег етЬгуопе Зеге еп ВаБе 1сВ ет\есКеп 
Кбппев. \\Ме 1е№ тете, Капп Кеш /луеНе] ирег Фе Теа дег п Визап4, зомо ип Рег», 

а16 ацей ип Сагропзузеш уегргенееп Роги ши ег уоп \Уаазеп резевмерпеп тазевеп ор- 

уа{еп. Еше ешоеЛеп4еге Олиегзисвийе 2агесНег Ехетр|аге уоп (7. сгазза Гопз4а]е Ва 
тер ии 4ег Пефегхеиоиие сей, аз Че аш Чет ореги КоШепкаЩе Ме гозап4з $(ат- 

шеп4еп КогаЙеп, Фе тей а5 О’ерога сгазза Бехеепей ВаЦе, уоп ег уоп Гопз4а]е аше- 
$ееп АтЁ уегземеФеп эш@ ип@ ешег ап4еги Зресез 4ег @айиие СойиееИа апвербгеп. 
[лет Вай РгоГ. Вотапо\зКу а @езеп тетеп гит аойтегКзатм сетасВЕ ип@ Фавег зе Шасе 
1сй ]е 4 уог, Фе егуашие Еогт ши Фег Вехеейтите СенйееНа Готаповя у аа Беебеп. 

Гезе Аг Коти ии обеги Коепкае Чез Типап уог, 18 абег амей ш 4еп Регтааее- 

гипоей 4ез еигорзсвеп Кизз]ап 4$ уегргейе(. 
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бепиае Йа сорили хаг. татоза зрагядстипаа (Ус Шоетт) \Маабеп 
(ТаЁ ХМ, Е№. 9). 

СоиЁасЦа атбизсша ЕлеВ ма (ТаГ. ХМУ, Ею. 10). 
дозе Иа фотеай п. зр (Та. ХУ, Е. 11). 

_ Ме Ро]урепзбеке Чезег брестез зт4 супп4ыееВ, е(ууаз сеКтйтиие ип 4 або Фепоюш 5е- 

фей. г ОцегзеройЕ 156 тез гип@Пев ип Ваё пеВе Бег 10 шш. шп Эитевтеззег. Ш 

1ереп4ет /аз(ап4е Вафеп зе ете уегИсае (ето отоепоттей. ге ОфегЙйеВе хе Бей Чег 
ОлиегзисВипе' итег ег Глре мшаое оуе Ке]еве, Фе хи дош|ей гесеийз ет Усгисагефеп 
апоеог4пей зш4. Аш] шт. ИШеп т 4ег Гапозмев по 4с$ Роурепз(осКез 4ге! зоеВе Кейейе 

ип ерепзо Коттеп ш Вомхота]ег Ве ипо @гег Ке|еВгешеп айЁ етеп МИтеег. музее 
Чезеп погтаеп Кеереп Капп шап посев Юете НбекегеВеп ип@ Кееве уоп етЬгуопа!ей ее 
шиегзсвеет. ПигсВ Фе гесенийзяееге, геШеплуезе Апог4пипо Чег Кеспе ип(егзевеей зе 

ипзге Аг дешев зерагЁ уоп (7. с"45за Гопз4а[е. Пе Роурамеп Безейеп, уе амей ре- 
шапевеп апфеги Апоербнееп Чег пашНеВеп Сапе, аиз шейгегеп Сооттеп, уоп 4епеп Фе рит- 
шагеп, суп дитзеВеп аиз $(агК [по Пенеп резтайзереп шагу 4иеп уоп [ат[- 5 зесрзескеешт Оиет- 
зевиие БезеВеп, Фе Апапоз еше уегисе ЗеЙипо етпевтеп ип@ чей Чаппи дешев рей 
4ег Релрвеме хизуепдеп, мо зе ип гее еп \УшКе| 2иг Ахе гафа[ пасВ аШеп ЗеНеп апзетапаег- 
ашеп. Ме @поеги Соошеп [есеп лей паеВ етап4ег зле ете ЭеВа[е ит @1е рейийгеп, цп4 $4 
аз гафаеп /еПеп хизатшепсезе!и(. ппеге Усег@1еКипсеп Чег \Уап@ зт@ ап 4еп итоероспеп 
Еп4еп 4ег 1505 еВеп 7ееп ш еп ргиогеп Соошеп ип@ шт 4ег Ме 4ег Мапфипсеп Чег Чет 
]@поеги Соошеп апоепбгепаеп хи ретегкеп. 

Плезе Зремез Коши пп офеги КоШепкаКе 4ез Тииап уог. 

Азсорога по4оза Разерет. 
эепорога Гопз4ае. 

Пе АпоеВбтоеп 41е5ез депиз зт4 уоп зейг тапше{асйег СезаИ, ш4еш з1е епуе ег апге 
Сесепз те шегизигеп офег чей паг шИ Шгег Ваз дагап ВеКеп. п ]еегт Рае зт@ че ип- 

геретазяе суппамеев офег уоп ипрезитицег Когт. Мап Бетег К дагап еше ипгесейиа$ее, 

шейг о4ег \уешеег сопсеп“зеВе, зевайепакйое Эисиг, \мофег |е4е Зее офег Зева!е еше 

зефз{чи ее Со]оше Чагзе!И. п Чег сешгаеп /опе 4ег Роурамеп, ш еп рейпаген Со]ошеп 
эт 4е 1апоеВеп рызтайзевеп пля4иеп Апапоз ретаре уег@са| сезеП, змепфеп зе апп 
шейг офег \уешоег рб&Пев ег ОБегЙасВе хи ип з(оззеп итиег тес ет \У ке! ЧагамГ. Пе 
Миоеги Соошеп, Фе Фе ргпийге 15 зебайепагйее Земемеп итзеВНеззен, РезеЙеп аиз гафа| 
сезе! еп еШеп, Фе зепктес М хиг ОБегЙясЬе 4ез З\юскез $ейеп. (иег етапдег $(евеп а|Пе 

еЙеп уеги(е!$( тег \Уатае т ип еагет изанииепваюое. уе Кеепе ег етхееп п- 
Фу ией Пебеп зейг 4 Бег етапфег ип@ Вареп етеп гипбереп офег гип@Нев еризеей 
Ош5$. ш Штеш ппеги ег НсК( шап шп уегземедиен АБз тет Вб4еп, Чосв зт@ @1езе пе 
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Пась, зопФеги сопсау одег сем\би. Зерг сфагаЖемзйзер егзсветеп Бег Ч1езег Зрестез Фе Уег- 
ЧФеКипоеп 4ег ДеПеп\уяпае: зе зт говгенгиме, рефеВеп аиз [е${ет, \епп ааеВ сезсмее(ет 

Ка Коелуере ип@ зт4 уоп уегзееепег Плеке, з0 4азз пи Гапоззевиие ге загкеп уег@еКеп 
УМеЙеп Чаз Аиззейеп етег Ре|епзевпиг Чате еп. Зо]еВе Уег@ескипоеп се]апоеп рег еп рт- 
тагеп Со]ошеп пог ап Чей итееБоспеп Еп4ел 4ег /еШеп хаг ЕщмтеМапе, Бег еп ]@пбеги 
зева]епагИееп арег аз Шгег сапиеп Ачз@ерпийс. [шпегиа!Ь 4ег ИеПеп етхе]пег Зреслез Фезег 

баНипе ВаЁ пап етгуопае Зера Беорасв ей, еЪепзо ацев Рогеп, Ъе{ апфеги эта ме посВ те 
еп(ЧесК{ зуог4еп. Раз \М аси ег Ро]урепубске веб уогхивзмуезе аш Чет \\еве рего- 

ЧФзсвег Кпозрипе уог св. Ми НИ етег Глре Капп тай ап 4ег ОрегЙеВе 4ег Роурапеп 
Фе гип@Иереп офег еризеВеп Кееве 4ег ДеНеп сгКеппеп ип Ча7\изеВеп Пи4еп $1} плеВ4 зе еп 
Че [етеп Мапипсей отЬгуопаег ИеПеп. 

Убспорога Гайияет ВотаполузКу (ТаЁ. ХМУ, №. 12). 
Сас ся гааия Еле ет. 
Стася отеий8 п.зр. (ТаГ. УП. 6). 

Пе Роурамеп Фезег Зресез зт@ уоп ипрезитииег Когш, еггеереп тгесВ{ апзевайеве П1- 
шепзопеп ип резереп аиз ризштайзейен ИеПеп уоп чиоеепег Стбззе ип@ Ки{- $ череп- 
ескеет Оцегзевие, 41е ши етап4ег усгии(е]$4 Шгег сапй хазаттеп еззетдеп \’&п4е т ип- 
ие агешт Дизатиеппапое зерен. Пе \У&п4е хеюеп пи Оцегзевтие еше гаифе ОрегЙ&еВе. 
Пе Гапое 4ег пагу4иеп 186 редещепт@, ип апсй @е Пуласопа]еп 2е1оеп етбззеге Аиздерпипс, 

а15 рег (0. гааия ЕлзеВег, 30 {а5$ ай 5 шш паг 8—9 2еШеп Коштет. Ге Вб4еп эша 

уегоетейзуезе ип себе, 2 аи 1 шш., 2и\уеЦеп хегзраНеп ив шеВ( помег рагаПе|. 
Аипсй Штге Нойе ш репаспамей ДеПеп 13 лис ВЕ оеерийзыю. Ап уегмезеЦеп Ехетр!агеп зт4 яе 
семоваев мере 2и зеВеп. Те Уегтевгапе ег Ро]урелзбсКе 4езег Аг ег]о{ ааЁ 4еш пат- 
Пешеп \\еое, уле аисВ Бет аеп имей Апоербноеп Фезег СаКипо. 

Пуезе Зрестез 15 ии иеги КоШепкаКе 4ез ммез@евен Ота]аЪВапоез уегргене(. 

Ат рога 
Атушрога оса; Котапо\узКу (ТаЁ. ХХИУ, Е. 13). 
Лезеиа пот. сеп. 

П1е Апоевбгоеп Фе5е$ Сепиз рафеп Роурамеп уоп ег безаЙ уегВЯИтиззтязяю Чйппег, 
шейг офег \уешеег секгатииег, из\уеЙеп ацев гтиепгимоег Зейефеп. [ге ореге ЕИеве Ъе- 
$174 \уагхетогииее Рго(ифегапиеп, @е итцеге 13( аппВегий еЪел, апп ип \уапп аБег селе. 

Серег Фе ОрегЙ&све, ацев ег Фе \У&гясВеп Фег ЗеВефеп зт@ еше Мепое Рогеп усгягеи, Фе 

ши! чпреуаЙтеет Аиое Каши 2и Ветегкеп $т@ ип И" ет гаибез Аиззейеп уе|ефеп. Ап 
Чег иеги Е&еве сгрИсКеп зу" овпе ]е4ез Зузет уегее гипаНейе ОсЙпипоеп хоп 1 тат. 
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У/еце, Че еше 4ег тагКап(е$еи Ее фитсВКейеп ег Апоевбмоепй ипзетез Сепаз РИ4еп. 

Баз Ваге КакзКе]её, 4а$ Чей АпЬеК ешег зсууатиисеп Маззе Чате, 19 аи зейг Ге$(еп 
Вез(ап4ШеНеп иизаттетосе(7{ ип (гепиё тег офег мемоег зоше НоМиосеп уоп етай4ег, 
Фе Ыз\'еЦеп Фе Когт семуип4епег Саперен БезИиеп. 

Мс2ета Воде п. зр. (ХМУ, Ев. 14). 

Пе Роурепз(бсКе Фезег Зрестез БезеПеп т сегафеп офег тапиио[асй сеКтитищеп Зепефеп, 
Фе злуе еп апей 4 е Сеза уоп Вией хееп. ДЪ ий ап зта че сезраЦеп ип т шейгегей 

УюсКууегкеп Ибег етап4ег апоеот@ией. \УееВе РЭипепзюпеп зо]еВе Зевефеп е|апсеп Кбпиеп, 
1555Ё ей пе Безбиитеп. Лаз от0з${е Ехетр|аг, Чаз 166 ш Нёп4ел сева ВаЪе, Ва{е Втиеп- 
[огт, 8Ошт. Гапое ип@ 60 тт. Вгеце, \уабгепа аПе ифмоеп, шерг ойег мешеег секттииет 
уоп сегтоегег Сгбззе' \уагеп. [Ме Чег СопсауйИ 2ивемуате Орегзейе Чег Зейефеп 156, ме 
амей Ье! увеп ап4еги Э(готаюроген, зейг гай чп шИ \уаг2етгииеен Рго(аБегап2еи ре- 

ЧесКЬ Фе ей Бай стаде, Ба] ебуаз сепеоЕ ип аизеегес К, ш ип еюсвеп АЪзиет штейг 

офег меписег э!агк Ибег Фе ОфегПаейе егфереп. Зебг Ваийе Влибегаззей Фезе ЕгВбрииоей, 
\епп Фе Зейефе зе5Ё ФигсВ абтозрчесве ЕЙ 5зе хегз(от 16, Шге Зригеп пи итеереп4ей 
Сезеше шт Сеза еше БевяеВПеВег КотизеВег УегНейоееп ип шт 41езеп Капи шап 5- 

зе еп ацсй пос егВаМте Оереггезе ег РгобаЪегапяей епескеп. Те ОБегИяеВе ег Зевефе 
етзевен(, ши Ъ]оззет Аиее БегасШе{, \мте зеВоп везаз, там; птиш тап арег ете зева [лире 

ги Не, з0 еголер{ ез чеЬ, Чазз ме шИ ешег [е3еп, оппе ее Ог4папе уоп ха геереп Рогеп 
Фигспровтеп Катешгай ИБегхосеп 19. АицЁ еп Ргобирегапяей зт@ 41езе Ротеп ет \еше 
отоззег. [ие Оетзейе ег Зспефеп 15, паев АБЧгйсКеп ии ит еНеп, сейлгсЬЕ ип уоп гип@- 

Певеп, 1 шт. \еЦеп ОеЙпипееп Фигс бег Фе $ес $ ойпе ]е4ез Зузет уег ео ПЕ зта. 
Пе ПеКе 4ег Зевефеп Бей 3 шт., мо Кеше Ебрипеей уограпдеп зт@, ии@ 41езе зт4 $ 
5 шш. ВоВ. Ме Яиззеги Рогеп ег ОфегИасве ГАгеп ха ипгесепияеяю сезаНеепт Носов 
ии ппеги 4ез зропе1бзен ЗКе[еёз, 4аз аиз ИБегаиз [ее КаЙтоет Се\уее Безе. 

Пиезе Когти 18 уоп ши’ Бегецз 1874 па ореги КоепкаЩе 4ез Типап сеГли4еп \уот4еп, 
Коте аБег Фата! аиз Мапее! ап Мама! тей Реземерен \уегаеп. Туезез 191 её уоп 

ТЬ. Тзенегпузспе\ Чигей пече Ехетр/аге регеепег( \уот4еп. 

Аиз еп Сагропаасегипеей 4ез Ога! ил 4ез Типап зт@ ииз сесепму ао уоп ег С]аззе 
4ег Ап{Во20еп 136 Амеп ип уоп ег 4ег Ну Чготе{изеп 2 Амеп БеКави(. Пе Апфохоеп 
зт@ ЧигсВ 22 А]суопамеп ип@ Фигсь 114 7оапфанмей уеггейей, уоп епеп 99 ег @тарре 
ег Гей'асогаЙа ип 15 4ег 4ег Нехасога Йа апоепогеп. Ге реет Нудготефизеп зт@ 
СПефег Чег Зотаюротепогарре. Ш Чет айЁ 5. 132—136 шиоеещей Усгхеейтиззе ег 
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езертерпеп Агеп 15Ё 1ге Усгргеципе' шпегра№ 4ез Сатропзуз(ешз 4ез Ота] (ип(еге ип@ ореге 
Афеипо) ип 4ез Типап (ореге АВ.) апоесереп, майгеп@ ш 4еп ефеп 1е еп Вибикеп 
Шг Уогкошшеп шт \Уезеигора (СтоззргЦаиет ип Веотеп) БехегеВте! 191. 

Уоп 4еп мег аме2аВЦеп 136 Ап\охоепаг{еп, Фе 40 СаНипоеп апоейбгеп, зт@ 74 
пеи, уоп еп реет Ну4готефизеп еше. Омег 4еп А|суопагтеп зт4 9 пеше Амеп, итег 
4еп Доапатеп 65 (60 ТетасогаЙа ата 5 Нехасота Ца). АПе Фтезе эта ип УсгрееВтиззе 
ЧитсЬ {ее Зевт Ш Вегуогоепореп. 

Меце Сепега зт4 11 ацхезе! зуог4еп ип4 Ч езе уегеНеп ев [о|сеп4егтаззеп : 

— Регпиа 

Орли а 
Дарите щея 

Гегасота Ца | Уегнеш йа 

Топаиа 

| 

| в Кая 

Ап о2оа | 

Кеузегип орлу Цит 
(ГЛгайтиа 

Нито4На 

| 
к омиата | 

\ . 

ЛМезеша. Нуйготеизае 

лиег Фей Безефмерпеп Когтей егоареп чей 34 Анеп, Фе ацей ш \Уез$еигора Уефге- 
шие резияеп, ип@ 2\аг уегфеНеп яеВ Фезе, ме 10151: 

Айсуопата а о р че са 
Г ГегасотаИа. 1 

трата й 
Рой | Неа о о 

Пе УегфеПипс 4ег Ап\охоеп ип Нудготеизеп шпегаЬ 4ег Сагопаасегипсеп 4е$ 
Ога] ип@ 4ез Типап зо пасйз{ерепае ТаБее апзеваийей тасйеп: 

-. : Сетешзате 
Ога] Тплап ол 

(+ езати- 

О и%. и. оь "| Отал п. 
22 Пи, АБ. ОЪ. АБ, | ОБ. АБВ. АБ. | 

4. Ога Тупал 

Асуопата. (| 98 12 13 й 1 6 

И. | Тетасота Ца .. 99 65 95 20 5 6 
почирча 

‹ НехасотаЦа . . т. 4 $ 5 й 1 

Нудготейизие. ..... 2 — — 2 — — 
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Аиз Чезег ТаБеШе сеБ( ез Пегуог, Чазз мизер тег УегфгеНипе шпегфа]Ь 4ег Сагроп- 

{аипа 4ез (та ила 4ез Типап Фе Сгирре 4ег 7'е"асога Ца 4еп егбеп Рае етипиш(, зоЧапп 
[9]о1 Фе 4ег Асуопата, уайгеп4 фе Нехасога Ца ип4 Фе Нудготе4изае ете уетвег 
Вегуоггасепае ВоПе зру@еп. З(еПеп уг @е Ройуреп ип4 Ну@гошеЧизеп 4ег итеги ип Фе 4ег 
офеги АЪФеНипе 4ез игаЙзевеп Сагропзузетз переп етапег, зо ое]апоеп м 2аш Зе аззе, 
4азз че мер шт БеЧеп АБ\еНипсеп детей зсВахЁ уоп етап4ег итегзереет. Расесеп ойеп- 
агеп Че Сагроп-Ро]уреп ипа Ну4готефизеп 4ез Типап шИ 4еп пашйереп Стиррев ит ореги 
Сатроп Чез Ога| геайу стоззеге Оерегетзиитийе. 

Уенегаз Еалзейег. 
итгсав а ЕлзеВег. 
редера УГСоу. 
апдиза Еузепег (ТаГ. ХХ, Ею. 
дедатйяята Елер\ма 4. 
Фатсоза МСоу (Та. ХХ, Е. 1). 
генрогиия Зе Шо\Вейь. 
070094 Еаепма а. 

Вене Ца 

Инезе Иа 

Вене а 

Венев 

Рене йа 

Вепсяе 4 

Пепе а 

Вене е а 

р 

Есне йе 

Вене Ца 

Вене а 

Пенсяе а 

спе йа 

Вене еЦа 

Исиее Ца 

Вене 4 

ИКпееа 

Испее а 

зитсшоза Еась\ аа (Та. ХАТ, Ею. Зи 4) 

Ида Елевм а (Та. ХТ, Ею. 7). 
отевайзя Елена 14 (ТаЁ. ХХТ, Ею. 9). 
Тогапиноза Елей\ а (ТаГ. ХХЬ Ею.8). 
осщаа №Соу (Та. ХХТ, Ев. 11). 
тетфгапасеа Ри Шрз (ТаЁ. ХХГ, Ею. 10). 
сатиа МСоу (Та. ХХГ, Ее. 13). 
Гогтоза №Соу (ТаГ. ХХТ, Ев. 12). 
Могисзяй №Соу (Та. ХХТ, Ешь. 6) 
Тиз п. зр. (ТаЁ ХХТ Ею. 14). 

Ме ЭбеКе @1езег Вгуохоепаг( ВаБеп Че @еза тис сап сезеВ[оззпег Шпоерег Веспег 
ип4 егапоеп гесЬЕ редец(еп4е Эипепяопеп. Етег, Чег шиг уогоеесеп ра, Резазз еше Нее уоп 
10 шм. [Ме Аезе, ацз Чепеп ег 2азашитеное$е(2( 151, зт@ [18 хапи сегафе ип сареп ей 

зееп. Че эта ев ифег 0,25 шш. гей ипа 0,5 шш. уоп етапфег еп еги(, зо 4азз Шгег 

18 аи! 10 шт. Котшеп. Пе Фе Аезе уегЬи4еп4еп Оцегзргоззеп эт Чйти, зепеп [азЁ гес- 

\шКОе ага ипа зт@ зо уегВей(, 4а5$ аи! 10 шт. 9—10 утегескмюе Мазерел [аПеп. АшЁ ег 
ши (еЙеп Резе(жеп Зеце 4ез /луехез Пи4е( ев ет гос зсВаг{ азоергас{ег МеФапке], ога! 
ЧеВ{ ре! етап4ег Фе /еПеп зИхеп ип хи Бееп Зейеп посев ете /еПепгейе, 3—4 ап ]е4ег 
Зеце ешег Мазепе. Пуе апаге Зеце 15 гай. 

Плезе Зрестез КотиЁ ш сегиоег Мепое пп ореги КоШепкаКе 4ез Ога] уог. 
Труды Геол. Ком. Т.Х, № 3. 50 
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ЕспеяеЙа регпиииа п. зр. (Та. ХХТ, Ев 5). 

Пе 5!бсКе Ч1езег Зреслез Вафеп Фе @езайЕ таеВ{ сапи сезеоззпег, ета; {аШоег ВесПег 
ий4 Бефереп ацз Аезеп, Фе ев уетВяИтиззтавею зеМеп @!еВо1от еШеп, ейхаз пБег 0,5 ши. 

тей ип@ еЪепзо \ме{ уоп етапаег еп егиё эт, з0 4азз Шгег а 10 шт. 16—18 Кошшеп, 

Отиег етап4ег Фуеточгеп Фе Аезе ет мето, Ча че аЙе уоп етет Рите аизоеВеп. Ге е\а 
0,25 шт. №гецеп Оцегзргоззеп Ча\мзсВеп эта 30 апоеог4пе!, 4аз$ а 10 шт. 10—12 оуае 

Мазейел Кошшеп, Фе хат ТВей есле Се$(аЙ аппебтеп, яеВ хат Трей арег ацеВ 1 4ег \№Ие 

егуеЦеги ина зеерзее ее (лит1з$ еграЦеп. Пе пасЬ 4ет Гппеги 4ез Веспегз семещее оеге 

Зее 4ег Аезе 15: тИ етет Мефапкнее апзоезаЦе(, хи Чеззеп рееп ЗеНеп зе /еПеп Бейп4еп 
ип 2\уаг ап |е4ег Зее етег Мазепе ]е 3—5. Ше апаге Зеце 4ег Аезе 196 шИ ешег [.4003- 
Гагевипо редесКи. 

Плезе Когт Коти! ип обеги КоШепка ке 4ез Ога] уог. 

КепсзеЙа затапечиа п. зр. (Та. ХХ, Ею. 16). 

Пе УбсКе Чтезег Вгуохоепзрестез 4, пас дет Кешеп семб еп Егазтеще 2и игеПеп, 
Чаз 16В т Н&п@еп севаБ Варе, Кее(огиие. [Ме Аезе, \огаи$ че резевеп, зт4 е{\аз се- 

Кг ип@ зеНеп сесаЪей. Шге Вгене рег ао еуаз @фег 0,5 тт. па 4ег АЪзап4 Чаямивевеп 

амер 0,5 шшт., 50 аз$ Шгег ай? 10 зип. 18 Копипеп. Ме фе Аез уегрп4еп4еп Оиегзргоззет 
зт@ Киги ип4 лешеь гей (0,5 шт.) ип@ зо уегфеШ, 4а5з ааЁ 10 шт. 8 ШипеЙеВ оу 
зертайе Мазевеп еп. Пе обеге Зейе Чег Аезе 15Ё шИ ешеш КтаРае елёулекеНеп Кле] уег- 

зереп, ег Шпеп ет 4геап@сез Аиззереп уег!е(, ип ауЁ Фезет $И2еп Фете /еПеп, 2и БеЧеп 

Зецеп арег хлешНей стоззе ши е{\уаз Пегуоггасеп4ег Мипдипе. Ап ]е4ег Зейе ешег МазсВе 
Поет ясВ 4—5 зоевег (еПеп. Руе ап4ге Зеце ег АезЁе 154 а.сегип4е! ип 2е1о1 ГапозЁагсВеп. 

Плезег Котт Бесестеп м ип ореги КоШепкаЖе 4ез Ста. 

ВепееИа Рио п. зр. (Та. ХХП, Ею. 1). 

Пе ЗсКе Фезег Вгуохоепаг! Вареп Че Сеза етез ЕёеВегз ип еггеереп гесВё апзеВп- 
Пере Эппепзюпеп. Ми ВаЁ ет сеКгйшиег ип@ хазаттепсе!аЦе(ег ЕёсВег уогре]есеп, 4ег Бе 
етег Вгеце уоп 100 шш. еше Нове уоп 8 шш. Безазз. [Ле Аезе, ащз 4епеп 4аз № 2- 

затиепсезе(я 134, саБе эеВ тес Вибе Февоюш ип егзеВештеп емаз секгиши. Шге ВгеНе 

\есйзе имивереп 0,5 ипа 0,75 шш. ии4 ацеВ 4ег АЪз$ап@ хуизеВеп Шпеп ищегИес{ гос Ве{- 
Поет Зейууапкипсеп. \\о че Чигев Фе зеВг Кигхеп иегзргоззеп уегрип4еп эта, зейгитрй 4ег 
АЪзапа Ы$ а 0,5 шш. хазашиеп, уЗВгеп4 ег п деп иегуаПеп дах\веВеп 15 айЁ 0,75 шт. 
ип зе1ЬзЁ 15 ааЁ 1 ши. (101. Аш 10 шш. Кошштеп ш Ботхотаег №ебите 10 Аезе, т 
уегиеа]ег 5 Мазевеп уоп ]япо [ев еПризеВег Когш, @е ге]а@у зе№еп ш ете ипгере [тая се- 
гипдее ирегое. Регпег 154 посй 2и решегкеп, 4азз Фе Апог4пипе 4ег Мазевеп зевасЬЬтей- 
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ато 15ё. [1е Офегзеце 4ег Аез{е хе етеп зспагЁ апзрертас еп Мефашке|[, хи Феззеп ЗеЦеп ]е 
еше Ве!е уоп /еШеп 8121, переп етег МазеВе БеЧегзей$ |е 5—6 7еМеп. Пе Ощетзейе 4ег 
Аез{е 2и итегзисйей Вафе тей Кеше МбоеБКей сева. 

Пуезе Аг Коти! пи ореги КоепкаКе 4ез Ога] уог. 

Р®орога бита №ОСоу (Та. ХХШ, Ев. 18). 
Агсите4ея Ут ет На (Та. ХХГ, Ев. 17, ТаЁ. ХХП, Ею. 10). 
Агсите4е$ КоузсгИии З1исКепЪего (ТаЁ. ХХП, Е. 8). 

Пуе егзеп Усмгеег Фтезег СаИипе уоп Вгуохоей ааЁ Чет КезЙапае Еигораз эт уоп пи’ 
пп Лайге 1874 еп\ЧееКЕ хог4еп ип тей ВаБе Чагаа ии еше пеце Агё ацезе Ш, Чег 16 4еп 

Маше 4ез Стаи КеузегНае БеЦесе. Масй ег ео еп ЕхредШоп уоп ТВ. ТзеПегпузеВем 
аиЁ 4еп Типа афег [555 чей аи? Сгий@ 465 уоп Шт шиоергасМеп пецеп Маена5 @1езе Урестез 
ебуаз зеВаег сПатаКетзтеп. Ге Ахе Чтезег Коти 15 зейг ипгесе тая зейгаарет тии ое- 
уип4еп, 41е \УУтаипозВбВе зеб\уайКЕ имазейеп 10 но@ 12 шт. иа@ еггеес паг м зеМпепв 

ЕзПеп 15 шт., моет поеВ 2и БетегКеп 156, Чазз зоеВе Уамайопеп 4ег \УтипозВбВе пей 
зееп аш зеФеп Ехетр!аге уоткошшеп. Аиз уоЙ п еег егфапеп Ехетр/агеп Кбппев мт 
феп Зе из лепеп, азз Фе Нове Чег бриаеп на Аппс ип аш Еп4е Юешег се\уезен 151, а 
Ш 4ег Мие, мо Часесеп 4ег Оигевтеззег ег Ахе сегтоег 151. Т\езег меейзеЙ хмизепеп 6 

014 7 шш. Ш зетеш Зиззеги Апзери егишег( А. Авузе"И не ап А. У’отНен На, аШет 
ег ип(егзевее! св Чауоп Чигсй сегтоеге Еще ито ег АизЬгеИитеоей, зо\мме аме Чагер 
еписе апдеге Мегкта!е, уоп Чепеп \уецег ип{еп Фе Вефе зеш мт. Ап 4ег Вазз 4ег Ахе га 
еш зриайе семип@птез Мей, уоп [ез{ег сезсеМеег КаЙиоег Маззе рефесК(, \уаз шап ап (иег- 
ил4 Гапоззеви еп сиё Беофас\еп Кати. ПОле Мехе, ууогаиз е АизгеНипхеп Фезег АтЕ сер ае! 
эта, Беженеп аз лешИей Ваийе Февоют оесаБеЦеп Аезеп, Чегеп Аиззепзеце ш 4ег Т.4п0з- 

небапо сеГагеШ 15, муаВгеп4 ап 1гег шпеги Зе{е ет Мефапе] пуб |е етег Вефе уоп еПеп 

и зешеп ре4еп ЗеИеп Вегуоги И. АчЁЛО тт. Кошшеп 20 Аезе ип4 Фе ОцеггйсКей и\изевеп 

Фезеп $4 зо уегфеШ, 4а5з ааЁ 10 шш. 14 5пеПеВ ота]е Мазейей ши |е 3— хи Бефеп 
Зецеп стирри“еп /еПеп Копииеп. Ашззег фагсй Штеп сегиоеп Отто итегзере4еп яв 4е 
№ е Чег БезргосВтеп Аг! уоп А. И’о’#ене амев посВ Чигсь Фе втбззеге Кешпей Чег АезЁе, 
егеп Вгеце 0,25 тшш. шевё аБегзето“. 

Пуезе Котт 15 ип ореги КоШепкаЖе 4ез Типап гес ВЕ уегфгене!. 

Атситейея пи дае п. зр. (ТаЁ. ХХТ, Ею. 18). 

Пе Ахе Чезег Зресез 15 детИсЬ Чйпп ип4 2 етег Зрига[е хедгев!, 4егеп Зет пп 
Уего Лес ши апдеги Когтеп гесЬЕ Бефещеп4 15, ип@ ш 4ег Ме 4ег Ахе 30 шш. Бешаот, 

уабтеп4 4ег АхепигсВтеззег писВ{ ифег 5—6 шт. Ыпаизое. Оефчмоепт$ Кошшеп Ахеп- 
Паршеше, оНепфаг уоп етеш Еп4е затштеп4, уог, рег 4епеп Фе \УтдипозВ бе 25 пип. пе 

30* 
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прег ИИ Бег етет Ахепдигсртеззег уоп 4 шш. Меатисе АизЬгейипееп зи Бег @езег ог 
тиеВ{ еграЙеп. 

П1езе Эрестез 15 ге|айу зе{еп ип офеги КоШепкаЩе 4ез Типап апиигейеп. 

Атситейез Тзсфетгпузслеи п. зр. (ТаЁ. ХХП, Е. 9). 

Пе Ахе Фезег Когш 184 хи етег Эрига!е хефгев, 4егеп \Улпдипсеп еше НоВе уоп 30 тм. 
ВаБеп, пп ит(егзсвее{ ясВ гесВ{ зсВагЁ уоп еп зсВоп Безспчертеп Агеп. МематНое Аиз- 
ргейипееп зт4 пс Бекапти. 

П!езе брестез Котшё пп офеги КоШепкаЖе 4ез Типап уог. 

Ророта подоза ЕлеВ\а14 (ТаЁ. ХХИ, Ею. 11). 
Ройрога ротоза Ес \а1 (ТаГ. ХХП, Ею. 2). 
Ройурота бо4Ризя Елсвууа14 (Та. ХХП, Рю. 3). 
Рофурота тасгорота Елс№\а14 (ТаЁ. ХХИ, Ею. 13). 
Роурога субфорога Елсвм 14 (ТаГ. ХХИ, Ев. 4). 
Ройурога отястбгаа КеузегПпс (ТаЁ. ХХ, Ев. 5). 
Рофурога блаттиса КеузетПив (ТаЁ. ХХШ, Е. 1). 
Роурота аспаго4ея М’Соу (Та. ХХИ, Ев. 11). 
Ройурога Матиз Е1зе ег. 
Роурота ра Ца МСоу (Тм. ХХП, Ев. 12). 
Роурога Ктазпоройзвуе а. зр. (Та. ХХИ Ею. 6). 

Рег ЗоеК Фезег Вгуохоепзрестез 151 егууеНегЕ Ке]еогиие цп@ еггесВ гесБ апзебтйеВе 
Пипепзюпеп. Те} ВаБе ет Ехетр!аг ш Нёп4ел сева, 4еззеп НбВе уоп 4ег Ваз 1$ ха еп{- 
сехетоезе(2 {еп Вап4е №15 60 шт. Бегие. Ге Аезе, могаиз Чаз № Безе, зт4 сесеп 0,5 шт. 
гей ип $(ееп ш етеш АЪзап4е уоп е ма 1 пит. уоп етап4дег, 50 4азз ай 10 шш. Шгег 

10—12 Котшеп. Пе Аезе сафеш эеВ геану зе№еп Ферофот ип@ зеВеп шИ етапдег ФигсВ 
Оипегзргоззеп ш Уегфтаипе, Чегеп УегфеЙипе еше зо]све 151, 425$ ет Каит уоп 10 шш. 6—7 
е\аз 4исПеВе МазсВеп итЁаз${, Чегеп Слит15$ иле! утегесюо 191, Ыз\уеПеп афег аиср зесбзеские 
офег еризеВ. Ап 4ег шпеги Зее ег Аез{е зИхеп ]е ге? Вефеп 7ееп та зеБасВЬгеНатиоег 
Апогапипх, \&Бгеп4 41е Аиззетзене са! 181 офег Кали БетегКБаге [ёпезгрреп 2104. [уе Оиег- 
зргоззеп зейеп 2и Чеп Аезёеп гесбушКИс. Уоп Р. ра Иа МСоу иметзевее! эеВ Фе 
Безешчерте Агё зевг шегКПеВ ЧигеВ ге Гетеги Аез. 

Плезе Зрестез Котт пи офеги КоШепка\Же 4ез Ота| уог. 
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Роурота тасгорога п. зр. (ТаЁ. ХХШ, В в. 8). 

Пе Зеке Фтезег Вгуохоепзресез ВаБеп ЁеВеггиисе безаЙ, зт@ тмезЁ шейг оег 
\ешеоег секгашии ип емапоеп гес№( Бедещен4е Стбззе. Пуе Не 4ег ши’ уогедеп4еп Ехет- 
Раге оше №5 50 шт., те Вгейе №5 70 шт. Ге 1 ши. ЬгеНеп Аезе дает ей уегВатизз- 
шизыю зеМеп @ео!от, егзеВетеп з(агк секташти ип@ Фей сефгапой, ше @Бег 0,5 шт. уоп 
етапдег, 50 4а5з 19—14 ай О шт. севеп. Ге Вгеце 4ег 4агев Гуспоютигаих ет {ейеп4еп 
Аезе пиши аа ев хи ип еггее Ве зевНеззйей 1 пип. [Ге яе уегрт4еп4ей ОпегЬгаскеп 

ша е ма 0,5 шт. гей ип, 4а че дешйев 4 Ъет етап4ег Песеп, Коттей аи 10 т. 

10 Мете еШризейе, ЫзмуеПеп афег аисВ [15 гапфе Мазейеп. Ап 4ег офеги Зеце 4ег Аезе 
ег ск шап 5 Ве!еп зеваспЬгеНагИе апсеогапе!ег /еЙеп, майгеп@ Фе ит{еге ЗеНе гам 19. 
Пе 7еЙтип4итоеп эт ешйеВ стозз ип@ гасеп рег Фе ОфегЙасве ег Аезе Пегуог. Ге 
Безргосвие Зресез паЁ гесВ( отоззе АевпйеВКей ши Р. ризёи 08а Тоша, итегзевее: зе 
аВег Чахоп АигеЬ Фе седгапоеге З(еИипо 4ег Аезёе, зомйе Чигсь 4еп СвагаКег ег Мазейеп. 

Пуезе Гогтт Коши ип офеги КоШепкае 4ез Ога] уог. 

Роурога иитапа п. зр. (ТаГ. ХХШ, Ею. 2). 

ег Э\юск @1езег Зресез 191 аизепзеветНев #спегогиию. Зете Аезе зт4 пп АПзететеп 
гей, 4осВ 18 ге Вгейе шей 1есвюазяе, Чепп зе зебмайКЕ х\зсВеп 1 шт. ип 1,5 ипа 

5е1рзё 2 шш. Шге тахииае Вгейе е|апоеп че уог ешег ВИагсайоп, 4оеВ Коштеп зоере 

геайу зеЦеп уог. Ге агкеп Ктйштипееп Фег Аезе ВаБеп еш Рег ИеВез Зер\уапкеп 4е$ 
Арзап4ез иулзсВеп Шпеп хаг Ро]ое, ег хмизейеп 1—2 ии. \еерзе, 0 425$ тай айЁ 10 тм. 
1,5—5 Аезе Шен Капп. Ге че уегрп4еп4еп Оцегзргоззеп зта 0,5—0,75 шт гей ип@ 

уоп ипс]етсвег [апое: хамеНеп уетзебуут4еп з1е Газ уоЙз пе, прегз(еюеп афег пиета[$ 1 п. 
Пе Мазевеп 4ез М емез зт@ апоПеВ, аБег Бег \УеНет ше уоп о]етерег Аиздерпийе, те 
еразеВ ип@ пебтеп ег ииззтазые зеМеп есксе Сез@ ап. Ште Гапее зсйууайКЕ имзееп 
5 и 10 шт. [1е Офегзене 4ег Аезе 15Ё шИ гесВЁ отоззеп ИеПеп Безе, 1е зсваспЬге(агс 
и 4—6 Вефеп апоеогапей зт@, Фе ВйсКзейе Часесеп 196 шИ Гапозяхга ен редесКе. Пуезе 

Роги э@еВ{ 4ег Р. дана Уаавбеп летЙеВ пабе, илегзевее! сВ 1ш4езз уоп 1г т 
\езепеВеп Мегктаеп. 

Р. ийтапа Коти\ зе№еп ип офеги КоШепкаке 4ез Ота| уог. 

Р. фогечйз п. зр. (Тё. ХХШ, Ею. 5). 

Пе У\беКе Чезег Вгуохоепат( эта ГсВеогиие, еуаз секгашше пп@ еггесПВеп гесВё Ъе- 

4ещеп4е Сгбззе. Паз отозе Кгастет, 4аз 1е№ ш Нёпеп сера ЪаЪе, \уаг 20 шт. Восв ип 
30 шш. тей. [ле Аефе, ацз 4епеп 4аз Меи\уегК Фезег АгЕ се 4е( 154, зт@ пис бфег 0,5 тм. 

гей, саБе]п ев зевг зеНеп ФеВоот ип4 $ейеп ебма 0,5 шт. уоп етап4ег епего, 30 4аз$ 
тег 16 —18 аи? 10 шт. Коштеп. Те Кагхеп Оцегзргоззеп 4 уоп 4ег паш|евеп Вгеце 
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ип тес Че ег етапфег с@ереп. Пафег севеп ацЁ етеп Вашт уоп 10 шш. 11—19 

Мазейеп уоп пе15{ ипгесеиазя оегап4еет, ебуа$ есКоет О шт5$. [Ме Орегзейе Чег Аезе 
уг уоп Метеп ИеПеп етеепоттеп, Фе ш 3—4 Вефеп зсвасВЬтгеНагие апоеог4пей зш4, 41е 
Виекзеце 15Ё о1ай. 

Пуезе Когт Коти пи ореги КоШепкаКе 4ез Типап уог. 

Роурога тедаяюта КоплтсК (Та. ХХШ, Ею. 7). 
Роурога оас п. зр. (ТаЁ. ХХШ. Ею. 4). 

Раз МейилегК @езег Когти 184 Ясвегогиие мп еапой апзевийеве Випепяюптеп. Мг Ва! 
ет ЕхетрИаг уогреесеп, Чеззеп НбВе 70 пита. Бебгие Бет етег Вгеце уоп 60 шт. Ге 4йппеп 

ипа Тапоеп, ус ебуаз Кгттеп4еп Аезе, \уотамз 4аз № хизаттетеезе2( 15, сафеш ев 

геапу Вибе ип эт уоп пер тазоег ВгеЙе. Аппз$ зта че 0,5 пт. БгеЙ, сесеп 4аз 

Еи4е, уог етег ВИагсайоп 1 шш. Ацев 4ег Арз%апа и\зсВеп пей \есВзеМ, иБегзею( аБег 
шеша!з 1 шш., 50 4255 Шгег 7— 8 аи ЛО шш. Коштеп. [Ме 0,25 шт. ргеНеп Оиегзргоззет 

Че о Аезе уегри4еп, зт $4е5 зейгао хи Фезеп ип@ ипгесеий$яю апосогапе, шЧеш зе 
ее 1ое, тез $агк ш Фе Гапее сеховте Мазепеп уоп ипеерег Стбззе БИ4еп, Чегет [4пое 

имзеВеп 1 ип@ 5 офег 6 шт. зеб\уайКЕ ипа 11 зеМпеп РЯШеп зезЁ 10 шш. еггееШ. Пе 

Орегзейе Чег Аезе 156 ши Метеп ХеПеп Ъезеё, фе зспаеПЬгеНагае ш 4—6 Вейеп вез 
т, Фе ап4еге Зеце 154 Лай. 

П1езе Когт Коши ни ореги КоепкаЩе 4ез Ста] уог. 

Ройурога зибунайта Тоша (ТаЁ. ХХИ, Ее. 15). 
Роурога Ифигсаа КеузетИиз (ТаЁ. ХХШ, Ею. 3). 
Роурога Киотдае п. зр. (ТаЁ. ХХП, Ею. 6). 

Пег З‘юсК Чезег Зрестез 1Ё уоп Илееггиисег Сеза{ ип4 уоп гес и Бефещепег Сгбзе. 
Пе Нове 4ез аш Безеп еграНпеп Ехешр/атз, 4аз 166 т Нёп4еп сераБЁ Вае, Бегис 80 ши. , 
Фе Вгеце 45 шт. [Ге е\уаз секгашииеп Аезе, \уогацз аз Мем\уегк Безей{, хе1оеп деш|ев 
В5ио ВИагсабопеп ип зт4 уоп \уесВзе]и4ег Вгеце, тет зе уеВ уог етег даБепх аПиай- 
Пей №15 аШЁ 1 шш. уегекеп. Оег АЪзала 2\изевеп Шпеп 18 пе15Ё ебуаз сегшоег а[$ 1 шш., 
50 4азз Шгег 7—8 ешеп Каиш уоп 10 шш. етпейшеп. Ге Фе Аезе уегри4еп4еп Оцег- 

зргоззеп эта зейг [ет (плеВё Бег 0,5 шт. ргей) ип@ зо уег!еШ, 4азз ай 10 шт. 4—5 
есК1ое Мазспеп уоп ипо]есвег @гбззе еп. [уе Офегзеце 4ег Аезе 136 11 ]е 3—4 Вешеп шИ 
деШеп Безе, уартеп@ Фе апаге Зеце 21а 194. 

Пиезе Когт Коти па офегп КоШепкаЩе 4ез Типап уог. 

Роурога Патиизсо4ез п. зр. (Та. ХХП, Ев. 7). 

Раз Мемлуегк Фезег Вгуохоепаг( 15Ё аз зейг Вий» ФеНоюшигеп4ет Аезеп 2изатитен- 
дезе и, дегеп Вгеце \'есйзеЙ: пасн етег ВИигсайоп зт4 че 0,75 ши. Бгей ипа пебтеп 4апп 
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Ыб а! 1,25 пт. 21. АшЁ 10 пит. Кошеп Штег 8. Те ОцеграКевеп зт@ е\а 0,5 пит. 
гей ива ЪИ4еп дешев стоззе еПфризеВе МазеВеп, 91е Ыз\уеЦеп ес ое Се аппебтеп па 
егеп 1 аи 10 шт. севеп. Ге Орегзейе ег Аезе 15 ш зепаебЬгеИагиеег Апог4пипе ши 
1—5 Кешеп /ееп Ъезе2й, Чегеп Мипфипсеп 1етер егфаЪеп зт4 ип ЧаигсВ аиЁ ег ОЪет- 
Идсве Кете \/#е Ъ4еп. Раз № Ф@езег Когш егтпег ап 4аз 4ег Апоевбмееп ег Савио 

Гроиттазсив. 
Пуезе Зресез 13! пи обеги КоШевкаКе 4ез Ога] апиигеПеп. 

РуиПорота ботечй$ п. зр. (Та. ХХШ, Рв. 9). 

Раз Мелуегк Фтезег Ат Ваё чеетотииее СезаЙ шИ тебг одег ууетиоег аизеефостеп 
В&п4еги ип 154 уоп гесЫ( апзевийенег @тбз$е. Паз миг уогПесепе Ехетр!аг Вайе 40 тт. 
Нове ип4 зет РтеНез Еп4е тазз 60 шт. Пе Аезе, ууогаиз аз Мем\метк Безе, сафеш ев 
резнт йе Фево{от ип@ уегенисеп яеВ епуедег ипииеаг офег уегии 5 сапи Кигиег (иег- 
зргоззеп ии ипгесенийзяеен Кешеп, \уоре! зсВ #а3( Кгезгап4е офег оуа]е Мазсйеп Реп. Шге 

Вгеце рей‘Зо{ е1\уа 1 тш., ппиии аБег т 4ег Ме етег Сотииззиг 24. Ге Глпое 4ег Мазевепт 
зей\майК( 2\1зеВеп 1 ип 1,25 тшт., Ште Вгеце 15Ё тие огбззег, а 0,5 шт. ип аа 10 пт. 

Коттеп 1№гег 6. Ге офеге, зиззеге ЗеИе 4ег Аезе 1$ ши зспасНфгеИагие ш 4 —6 Вефеп ап- 
оеотапееп /еПеп БедесКЕ, ип 2\аг $0, 4а3$ Фе отоззе Да уоп Вешеп рег 4еп Сотииззигет 
апии(геЙеп 15, мо ацеЬ Фе Кигхеп Оиегзргоззеп тИ 7еЙеп БедесКЕ зт4. [ие ап4ге Зеце 
15 <1ац. 

П1езе топ пиг пи Лабге 1874 сеп4епе Зресез 155 пи ореги КоШепкаКе 4ез Типап 
уегфгеце(. 

Рруорота писгорога п. зр. (Та. ХХШ, Ев. 10). 

Пе №1е Фезег Вгуохоепаг рафеп [5евеогписе СезаМ ип@ еггасВеп аисепзевентеЬ 
гесв{ редещепае Оппепяопеп. Мг ВаЁ ет ВгасвзйсК уоп еуа 50 Опадгацитееги уогее- 
[ереп. Пе Аезе, аиз Фепеп ез 2изаптепеезе17{ 151, эт@ Безёпаюег ВИигсайбоп атеглуотеп 

опа В 4еп, Чигев сапх Кигие ОдпеграЙксреп уегрил4еп, гап@дПеВе Мазспеп, @е хи летйсВ гесе]- 
тшзяеет Кешеп сеогапе! зт4. [уе Вгеце 4ег Ае5е ип4 4ег /иег&Кереп 151 [2$ Фе пяшИере 
ип зев\апКЕ ит 0,5 пт. Вега ип аасЬ 4ег Оигсрмеззег 4ег гип@Переп МазеВеп 15 #231 
Фес 0,5 шт. 7ееп Нп4еп яеВ зомо | аиЁ ег ОЪегзейе 4ег Аез(е, а] амеП ап еп Оцег- 
БЫ свет ип@ 2\аг ап Феп Ае$еп зе3 ш 3 Вефеп, ап 4еп Сотииезитеп ш 5 Вешеп. е 
ап4ге Зее Фег Аезе 15ё о]а!. АиГ ешеп Ваат уоп 10 шт. ип Оиагай Копииеп 10—12 
Мазевеп. Пезе Когт ВаЁ еше семлззе АериПеВКей ши Р#. сузфе ит Коп., ип(егзеве4е 
ев афег зеВаг! уоп Ч1езег ЧигеВ 4е Фе еге З(еПипо ег Мазевеп. 

ме Коти пи ореги КоШепкае 4ез Типап уог. 
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Зупоса а атфогасеа п. зр. (ТаЁ. ХХШ, Ею, 11). 

Пле ЗбсКе Фезег Зресез Вареп ЁиеВег[огииее СезаМ, зо \уеЙ тап пасв 4еп [е4ег ипуо|- 
${ип@ееп Ехетр|агеп иг!еПеп Капи, 41е ши’ уогоеесеп Вафеп, ип Безевеп, ме аисВ Бе! еп 
афтоеп Апоевбмееп Фезег СаНипо, ацз лет|Нер ФсКеп гапайеВеп офег зеИйеВ е{уаз 2изат- 
шепоедгисКеп Аез(еп, Фе ши ефепзо]еВеп 4йппеги /\еюеп резе(и{ зт4. Ас Фезе ШгегзеИ$ 
уегзеп4еп поп Чйппеге Аиз]5иег, Фе ши етап@ег хазаттетгеНет ип итесиаг сеотице 
Мазепеп еп. Ме И\еюе и\уеИег Огапипе $т4 2и 4еп Аезеп егзеп Стафез ип(ег зрихет 
\Ушке| сеже Ш, Фе Аиз [ег Чен Сга4ез хи Чепеп имецег Ог4иие Часесеп тесте. 
Варег зеВапКЕ 4ег Ригетеззег 4ег Аез{е егэ(еп Стафез и\зейеп 1 ип 1,5 шт., 4ег 4ег 

Аезе хмецеп Стаез хмивереп 0,75 ипа 1 по. ата ег пег Аезе ЧгИ{еп Стае$ себё шем 
арег 0,5 шт. №Мтацз. Рег АБУапа 2\зсВеп 4еп Аезеп и\меНег Огпиюе 35 дешев ипфе- 
зи ип Бег имизепеп депеп тег Ог4папе ебуа 1 пт. еПеп зт@ пог ап ег Офег- 

ее ег Аезёе уограп@еп цп@ 2\аг зт@ че ап деп Аезеп егзег Ог4апипе ш 1—5, ап 4епев 
;\еЦеп Стафез ш 4 ип ап Чепеп Чи еп Сгадез ш 2 Уегасаге еп апсеогпе Ге 7еЙтй- 

Чипоеп зт4 гапайеВ ип уоп Каши Ретегкфагеп \УзПереп ишоефеп. Пе апдге Зейе 4ег Аезе 
181 РаН. 

Пуезе Когт Коши пи ореги КоШепкаЖе 4ез Ота| уог. 

Зупосайа дана п. зр. (ТаГ. ХХШ, Ею. 12). 

[}е геайу ие отоззеп Ме!ие тезег Вгуохоепаг( Вафеп Еёсвеогт ип резейеп амз \мет- 

хеп, арег зе" КтИоеп Аезеп етз(ег Ог@пипе, {Фе тенг офег \уешеег сегаде ип хи етапдег 

тег ешет \\ ше] уоп ема 35° сепе1о( та. г БигеВтезег 15 еПтризеВ (2 тт :1 шм.), 
Че ето ЗеЦе <]а, Фе апаге ши б Гапозгешеп уоп ЙеЙеп Безе, уоп Чепеп 2\е1 п 4ег Ме 

ег Ахе 4е$ Аз(ез, \е ИБмоеп павсг ат Вапае уе аи. [}езе Аезе зепеп паев Бе4еп 
ЗеНеп зейг 4йппе, ие @Ъег 0,5 пт. Бгеце Аезе 2муеНеп Сгафез аз, Фе шй ]епеп \Ушке] 
уоп 50° Ъ]4еп ип ап тег Офегзейе шие 2 Вефеп уоп (еШеп Безе! ё зт@, ип@ амер 4 1езе 

Аез(е хмеЦеп Ста@ез [аззеп 1тгегзе{$ аБегта[$ зо]ере Читег ОгФиито аизоейеп, фе пось Чйппег 
зт4, ши етапфег Мазевеп ЬИЧеп ип4 ап 4ег ОБегзейе ое аз ши е 2 Кейеп уоп /еШеп 
аизеезае{ зта. Пе апаге Зее 4ег Аезе 15 о1аЦ. 

Плезе Коги Коти пи офеги Коепка ке 4ез Ота| уог. 

оосайа сопсаепа Еле (ТаЕ. ХМУ, Ею. 1). 
Ватрога Тоща. 

Пе Меме 4ег Апоейбмоеп Фезег Саипо рефевеп аиз Аезеп ег$ег Ог@лите, 24 Чегеп 
резеп ЗеНеп ищег зрихет \Мике[ зоеВе #меНег Ог4ииие ацзрейеп, Фе Ба14 шИ ешап4ег дигсВ 
\еЦеге Зецепаизни[ег уегрип4еп зт@, Бай 1зоНгЕ Мефеп. ш 4лезег \Уезве БМАеп яеВ ро|- 
сопе иптесепийзюе Мазереп уоп Бедещеп4ег Сгбззе. Ап Бе4еп еЦеп ег Аезе левеп ей 



Пле Коваттех омр пе Ввуо2оЕХ рЕВ ЭТЫХКОНГЕХАВЕАСЕВОМСЕХ РЕЗ ОВАГ, смо РЕЗ Тимах. 941 

Кте]е п, ЧосВ зп 41е$е ап Чег ОБегзейе зеВагГ, ап ег апеги аБоегип4е!. 7еПеп эт 03$ 

ап 4ег ОБегзеце уогапаеп, \уо че хи Бееп Зецеп 4ез К1е[5 зспасбргеагию ш Усгисягефеп 
апоеогЧие зи4. 

Бапирога итайса п. зр. (Та. ХХШ, Ею 13). 

Раз МейлуегК Фезег Вгуохоепат! 15Ё уоп детей решасиИевеп Ониепзюпеп. Зо Варе тей 
#. В. ет пе сапй уо (и Фоез ЕхешрЙаг Чауоп ш Напеп севаЪ, 4еззеп Напр((алит 10 ет. 

[апо уаг. Ме Аез(е егз(ег ОгЧииио зеп4еп /\уеюе и\ецег Ог4пипе аиз, 41е ейуа$ Чйппег ип4 
етапаег шерг офег \уетиеег рагаЙе] зп ип4 Шгегзеиз аце учефег Ургоззеп гефеп, Че посВ 
етеги ип ое етапФег павехи рагаПееп /луеюе ег Ог4пипе. [ее уедет 

ит Те {е Имасе эмецег Ог@папе ши етап4ег ип@ Бет Вешеп ипгесеий$яие 
еетоег Мазейеп. Ап Чег 2еПепгасей@ей ОБегзеце, аБег ацеВ ап ег Ощегзейе 4ег Аез!е 
а|ег ег ОгФпипоен ВешегКеп ми: Ктее, Фе Чет Оитерзерие еше тротро4ае Рогт уег- 
[ефеп. Везопфегз зеВагЁ 1гееп ЧФезе Клее ап 4ег ОБегзеце Вегуог, \авгел4 1 ап Чег шИ етег 

Гапозагевите Бегхоспей Сиегзеце хи\е|еп шейг офег уешюоег аоегипае та. Ге ВгеНе 

ег шейг одег \уепюег сеКттиеп (еше егзбег Огапите Бегйо пез 2 шш., сеВЁ аБег Мз- 

ме еп 5$ 3 ши. Ил 41езеп э(ееп Шге Аизиег, Фе Имеюе 2\уеЦег Ог4папе ег емет 
\\ике![ уоп 40—60°. ш4ез$ усгии4еге чей ег МесипозушКе|! егз( аПаб Иер, $0 4аз$ Фе 

пас $(еп /\еюе еп РагаПейзтиз Резуайгеп. Оег Арзай@ имизереп 4еп И\еюеп 2\еЦег Ог4- 
пипе \уесйзе! \у1зеВеп 2 ипа 3 шш. ип Ите ВгеНе Бегаое тие @Ъег 1 шш., \абгела 4 
Чег /меюе ЧгШег Ог4пипе, Ме хит ТВе| 4 уотрегоевепаей ши етап4ег уетрш4еп, тие 

брег 0,5 шт. Мпацзое. [Ме /ееп зеп ап ег Орегзеце 4ег Аезе ип 2\аг зт@ че Бе! 
еп Имеюен егз(ег Ог4пиио хи рееп ЗеНеп 4ез К1е[е$ ш Ошисипста еп хи 4—5 Вефеп 
апоеогапей, рег 4еп /\уесеп 2\еЦег Ог4иапе еЪелзо т 3 Вефеп, Бег деп /\уеюеп Че ег Ог4- 
пипс Часесеп ЬИ4еп зе пиг |е еше ВейЙе ап |еЧег ЗеНе 4ез Клеез. Пе апге Зейе ег Имеюе 

156, ме Бегей$ ег, ши ГапозГагсвеп Ифегхосеп. Мезет ей пен зе Че (луетюе Фезег 

ВгуохоспатЕ т усгезеЦет Дозапе ип ш уегетие еп Етастпещей уог. 
[лезе Эрестез Коти ии офеги КоШепкаЖе 4ез Типап уог. 

Г/ратлаясия рот ия п. зр. (ТаЁ. ХХШ, Вю. 14). 

Пе ме саг отоззеп !бсКе Ч !езег Зресез Пафеп Фаитагиее Сезё 6. Ге Аефе, \’огаиз 
зе Безейеп, зт@ Ра$Ё гай, сейеп уоп етег егмуецегеп Вазв аз ип ФеИеп чей Бег 2ипей- 
шепфеп \Узейя и Фероюнивев, море Шг Оигертеззег 1 ши. паев ЯБегз(е1о{. еНеп зИхеп 
пиг ап ег ОБегзеце ип@ и\аг ш зесйз Вейеп дитсииста! апоеог4пеь \уабгепа 41° апфге ЗеЦе 
ши ГапезГагевей БефесКЕ 1$. Ми ВаБеп уоп Ч1езег Зрестез паг Вгисйз@йсКке уогое[еееп. Пег 
уегаиизтизяе регасвИеве Ригершеззег ег Делйт Чипсет уе ей Чег ОБегзее ег Асзе 
ет рогбзез Аиззейп. 

Иезе Роги Кош пи офеги КоМенкаЖе 4ез Са уог. 
Труды Геол. Ком, Т. Х, № 3. 81 
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Тралиизсия Итатсиз п. зр. (Та[. ХХШ, Ею. 15). 

[Ме №еме Фезег Зресмез Пафеп [мере бгииое Себе ип т уоп геаНу рефещептдей 
Пииепзюпей. Вег ешет Ехетр/аге, Ча ши’ уогое[есеп Ва, Бегие Фе Нове 20 ши. Бег етег 

Втеце уоп 30 шт. Оле Вгеце ег абоерайе еп Вйфеп, аз Чепеп 4а$ Хе(иуегк Безей Е, мееВ- 

зе{ имузейеп 1 ип 2 пт. ип@ 19 уог етег ВИигсайой ат Бедещел (еп. Шег па а Бегавгеп 

ев 4 Длуеое. Шге ОБегзеце 15 ши еПеп Безе, Фе т 5—8 Вейеп зевасйБгеНагие ап- 
хеогпе[ зт@. Ре ап@ге Зеце Вафе лей пе ип егзиевей Абппеп. 

Пуезе Аг 15 пи ореги КоепкаЖе 4ез Типай апиитгеЙеп. 

Гратиизсия игиЙсия п. зр. (ТаГ. ХХШ, Кю. 17). 

Ми. Ваен пиг усгеныиее Аезе уоп Чет МейлуегК 4тезег Вгуохоепаг( уоговесеп ип @1езе 

\агой хит Тпее фейоопизей серареН, 2ееп степ аБоераЦееи еризеВей Ригейзевтий 

ип ууагеп сесеп 2 шт. гей. Шге ОБегзене \уаг и 4—5 Вееп зеваеббгеЦаге апоеог4- 
пеег /оПеп п ехаз регуоггасен@ег МапЧито резе(и 4. [ие апге Зейе хеюе аиззег тег 

Гапозригсвите аией (иеггииие. 

Пуезе Зрестез КопииЕ ип офеги КоШепКаКе 4ез Ога уог. 

Асоточайа сагботса п. зр. (Та. ХХШ, Ею. 16). 

Раз МеблуегК Фтезег Коти Безе аиз Кештеп Аез[еп уоп Бетаре Кгезгип ет ВигейзеВиие. 

Пуезе сабеш чей геайу зеМеп ео (опизей ип уегзеп4ен аБоезейеп Чауой пасй Бефеп Зецеп 

Пете Ургоззеп, {е ии РигейземиЦе сес а $ пайехи Кгезгий@ зта. Пебмхетз 186 ии Бе- 
шегКеп, 4253 {езе ЗеИепзргоззет Кешез\уео$ оееиийзяю усгШейЕ зт ип зоваг зе Неп\муее 
сапй еШеп. Бег Эигс№итеззег Чег Имуеое Беваое те Е @Бег 2 пит., уайгей ег Бег еп тп АБ- 

иен уоп 0,25 шт. уоп етап4ег епегеп Зецепзргоззеп 0,5 тит. ме Ифегз1. АЕ ег 
ОБегзейе ег Аезе зИиеп ш уг Кейеп зебасВ гео апоеогалее /еНеп, Чегей Мипаиио 
ет \еше прег Че ОБегЙаере Бегуоггае(. [Ге ап4те Зеце 4ег И\меюе оПепагЁ Гапозагевей. 

Плезе Зресез Коти ип офеги КоШепкаКе 4ез Ста| уог. 

Репигеерога р сдегтата М’ ох. 
Реиигерога дуга М’ Соу. 
Созетиит сус1орз КеузегИие (ТаЁ. ХХ, Ею. 2). 

Созсииит сот п. зр. (Та. АМУ, Кю. 3). 

ие леебеп Зевефеп Фозег Вгуохоепаи Е Вафеп Раитагное Сеза, зп гос зе та ив 

сареш зе ФевоопизеВ. Ап 4ег Вая8 еггеейеп Фе 1еш|еВ ПасЬеп Зейефеп ете Вгейе уоп 



Пте Коватлех охр ртЕ Вку020ЕМ РЕВ СТЕГУКОНГЕМАВТАСЕВОХСЕХ РЕЗ Оваг о\р РЕЗ ТиМАХ. ль 

10 тш., т 4еп обегл Уегимуетсийсей КЕ Фезе аБег м5 аи 3 пп. [и Очегзсйий Е Вабей 1е 
«Шрозейе Когт. Ште Угасаг айпеЙ Фегетиоеп 4ег @Бмееп Уеггеег 1056$ кепиз, шз Везоп- 

Чеге ег уоп (. сусор$ Кеуз. Шге Ваяз 15Ё еБепаЙ5 Багиие ип Фагаи зт@ рефетзеи$ 
Кигие гобгепогииое /еПеп апоеог4пе!, Че Чигсй {е5(е КаЙтаззе шИ етапаег уегрип4еп $4. 

П1езе $ейеп ш зсртйсеп Вешеп ип з0 Фе сефгато{, Фаз$ Шгег аи 2 ши. 5—6 Коттей. 
Маей еп мег Ехетр|агеп ии и"ФеНеп, Фе ти’ уогоесеп Вафеп, 15 41е Вая1з мер уоп береги 
дигеВрош. Ге СезаМ 4ег Зейефеп, Фе Бет 4ег Безргоевтей Когти ете ап@ге 15, а15 ре 

С. сус10р$ Кеуз,, В имей Ремовеп, че 215 зе фу ие бреслез аизизерееп. 
Пуезе Аг Коти ии обеги КоШепкаКе 4ез Типай уог. 

Созетит атфогсяссия п. зр. (Та. ХМУ, №. 4). 

Пе [ез(еп Пере Чтезег Зрестез Вареп ш [ереп@юет Иизап@е еше зепК"лее МеПипе 

отеепотииеп ипа БезИхеп Фе бе$а чер уегимеоет4ег Зепое[. Ге Гапое 4ез отоззеп ЗКе- 
[е(5, Чаз лей ш Н&пФеп сейабе раБе, еггее\е 30 шт. Пе З!епее[ эта зеИей хизатитей- 

оедгйсК(, егмуеЦеги зе уоп 4ег Ваяз паев Чем Стр] Шт миа ВаБеп па Вагсозевое еШри- 
зеве Когт шИ 2исезри2 еп Еп4еп. ПаБег зебуатКЕ Фе стоззеге Ахе имивереп 2—3 нпа 
3—1 ша. Глисе, Фе Кйгисге Ахе Часесеп измерен 1,75 ип 2,5 ми. [уезе $(епое| еНеп 

ев ореп т тег сай ЯВиейе Ктецй\ ее сезее 5{епое], Аегеп поете Ахеп хи етап4ег 
ищег гесЩет \УлКе| $ейеп. п Оцеггиере егКеппей \уг, 48$ Фе З(епое|] ш 4ег Кос иие 
Штег Нооеги Ахе Чигей Гете ГатеНеп сефей зт@, Фе Чей КМетеп гббгепогииюей, ап Бефеп 

Зецеп Чег ОБегПаере лизтитен ей /еЙеп а65 Отит асе Фепеп. Пуезе за зейг Киги ип, ме 
айей рег 4еп имеет Кергазеатеп Фезег СЧаНипе, Чагсв Гезе Катаззе шИ етапфег уег- 
рий4еп. Ге ОфегЙяеве 4ег У епее| 151 ереп ипа Че Гешеп Мипилсей ег ИеПеи егереп яр 
Каши Чагйрег. Ап 4ег Вая$ 4ег епое! зп Фе Дееп ш 4 Цешей, сесеп аз офеге Еп4е № 
и б Вешеп апсеогапе!. Пуезе ВгуохоепзКе!е йе ут аз Чет КаКете Рег зетег АиЙбзиие 

Вегаизргйраги \уог4еп. 
Плезе брестез Копии ип ореги КоШепКа ке 4ез Ота| уог. 

Созситит Ксузегитуе п. зр. (Та. ХХ, Кю. 5). 

Ме Зефефеп Ч1езег АгЕ зей\уайКеп ш Шгег ПуеКе имеет 3 ип 4 пи. ип $14 уоп 

отоззеп Госпеги Фагспфойеь, Че зерасйргеНагие усгФейе зп ип етеп Ригситеззег усов 5—6 
шт. ре5(2еп. А Ваз Фет Шиеп ет М а(Ибгииеег, отоззбепеноег Вофеп, ап 4еззей рее 

Зецеп Че ФигсЬ Гез(е КаЙтаззе пи етап ег усгрип@иеп гбргелгииюев /еНеп уегфейЕ за. 

АиГ ег о]аНеп ОБегЙепе зи Фе 7еЙтйтЧитоей зе Фаг, 4егеп аи 9 шт. 1—5 Котел. 
Лезе Зрестез Копии пи ореги КоШепКаКе 4ез Типа уог. 

Созсйиит, зноя Коузе ше (Та. ХХХ, Ев. 6). 
Сусорота зсоеа Ргои. 
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Аиз деп Сагропаасегипеей 4ез Ога! ип@ 4ез Типап зт@ сесеплуагие 64 Вгуохоепамеп 
рекапи(, Фе 13 СаНипееп апсейбгеп ($. Фе ТаБеЙеп ау рас. 176 ипа 177 4е$ газззейеп 
Тех(ез). Рагишег зт4 25 пеце Анеп, @е ш ег ТафеЙе ФигсВ [еНеп РгаеК КепиИсЬ сетас и 
$14. @ететзат ти У ееигора зт@ 13 Зреетез. 

ппегаЬ 4ег Сагропаасегипсеп 4ез Ога! ип@ 4ез Типап уегФеНеп еб Фе Вгуохоеп 
[9] оеп4егтаззеп : 

— 

Сезаланй- а Т1 маш четешзате Агеп 

да] = о 

де бат ош 2№. ащегт | и\мзеВеп 
| я Е ИИ _ | и. оегм | 0та1 по@ 

Агеп | Сагроп т 
иегез | орегез офегез : Гипап 

пи Ога | 

РЕ | 

| 

| 

Втуогов'. ... 61 3 16 26 | 0 12 

уе ип(еге АБфе|иие Чег Сагопаасегипсен ам (таГ 15 йрегаире зейг агш ап Вгуо- 

2оеп ип уоп еп Чгег Зрестез, Фе г Чо ли? Стип@ 4е$ уоп т’ Реаенееп Мега! Пае 
пасфмевеп Кбипеп, 156 Кете етихе аисв шт 4ег офеги АБФейипе уограп4деп. Вени Уего еее 
ег офеги АБФеНите 4ег Сагропаасегапеей аш Ога? ши Фей еи(зргесвепдеи @ерЧей ат 
Типа МазеисВ Чег Фагт сопба еп Вгуохоен еголей ев еше дешев отоззе Оерегет- 
зИттипе. 
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КОРАЛЛАМЪ И МШАНКАМЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ОТЛОЖЕНИЙ 
УРАЛА И ТИМАНА, 

ТАЕЕГМ 

21 БЕХ 

КОАЕОЕУ САР ВААОХОЕА ВЫМ УТРА А ВРАТ 
РЕА ААЬ АВ А ТИАХ, 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица 1. 

1—2. Садосйопиз Баса М’Соу. 1— 

полипнякЪ вЪ натуральную величину; 

2—полипнякъ, увеличенный въ 2 раза. 

Оригиналъ происходить съ р. Косьвы 

и принадлежить Геологическому Ка- 

бинету Казанскаго Университета. Въ 

текстЪ ошибочно указаны ф. 3—4. 

3—4. Са4осйопи$ Исдей Е.Н. 3— по- 

липнякъ въ натуральную величину; 4 — 

полиннякъ, увеличенный въ 2 раза. Ори- 

гиналъ, происходитъ съ р. Косьвы и при- 

надлежитъ Геологическому Кабин. Ка- 

занскаго Университета. Въ текетЪ оши- 

бочно указаны фиг. 1—9. 

5—7. дугтоорога сопрета КеузегИпо. 

5 — боковой видъ полипняка; 6 — горизон- 

тальный разрЪзъ его; 7Т— петлевидное 

основале полипняка. Оригиналъ, про- 

исходящий съ р.Вишеры, принадлежить 

Геологическому Кабинету Казан. Уни- 

верситета. 

8—9. буттдорога дтасз КеузегИпс. 

3 —боковой видъ полипняка; 9—горизон- 

тальный разрЪфзъ полинняка. Оригиналъ, 

происходяний изъ окр. Каменскаго за- 

вода, принадлежитъь Геологич. Кабин. 

Казан. Университета. 

10—11. бутдорота ратаЦеа ЕлзеВег. 

10— боковой видъ полипняка; 11—тгори- 

зонтальный разрЪзъ его. Оригиналь, 

проиеходяний съ р. Юрезани, принадле- 

жить Геологическому Комитету. 

12—13. дугтдорога гапи оза Чо и3$. 

12— боковой видъ полипняка; 15 — гори- 

Ес. 

Ею. 

т 
[ю. 

Ее. 

Ею. 

Ко. 

Тае1 Т. 

1—2. СТа4осйопиз Ффасатз М”Соу. 

1 — 4ег РоурепзфосК ш пайгПерег @т055е; 

2 — егзе фе 2мепта1 уеготоззет $. Паз Ог1- 

Оша збалти уот Еаззе Козуа рег ипа 

оепоге ет Сео]оо1зсвеп Сашей 4ег Оли- 

ует511 86 Казап ап. Па Техе 156 пеш Перв 

Ею. 3—4 апоеоереи. 

3-4. ОадосТлопиз Шея Е. Н. 3— 

Чег РоурепзвосК ш паи евег @тбззе; 

4 — Четзее иуеппа] уеготоззег(. Ваз О1- 

оша| звали уот Е]аззе Козума, Вег ипа 

сепот& ела Сео]0о1зспеп СаБтеф 4ег От- 

уетз{аф Казап ап. Гм Теже 136 иат- 

Псв Ею. 1—2 апоесееп. 

5—7. Юбумтоорога сопрета Кеузег- 

Пос. 5 — ЗеЦепапзе $ 4ез Ро]урепз4оскез; 

6 — Оцегзевой еззе еп; 7— тазсШое 

Ваз Чез Роурагиитз. Раз уош Еаззе 

УМ15еПега Пегзбатепае Огота] сейбг& 

Чет Сео]ос1зспеп Сафтеё 4ег Ошуегзиав 

Казап ап. 

$—9. бунидорота дтасйз Кеузег пе. 

3 — Зейепапзе 06; 9—от1лота]ег Оцег- 

зепи А 4ез Ро]урепзфюосКез. Баз аз Чег 

Ошсесеп@ 4ез Вегодуегкз КатепзК! За- 

у\о{ Заттепае Огюша! себбгё Чет 

(тео|. Са. ег ОЧшу. Казап ап. 

10—11. бу’тдорога ратайа Елзе веть 

10 —Бе{епалз1е06; 11 — Опегзеваий, 4ез 

Ро]урепзфоскез. Баз Ого та] збапил уот 

Еззе Татгезай ип сейбгё ет @е0То- 

о1зспеп СошИб ап. 

12—13. бугтоорота тапиЧоза @о1а- 

Газз. 12 —ЗецепаляеНе; 153 —Вогмоп ее 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

зонтальный разрЪзъ его. Оригиналъ, 

происходящий съ р. Соплюссы, принад- 

лежить Геолог. Каб. Казан. Универ- 

ситета. 

14—15. дудорога ддатеа Твотзоп. 

14—вертикальный разрЪзъ полипняка; 

15 — горизонтальный разрЪзъ его.Ориги- 

налъ доставленъ г. Кротовымт съ р. 

Щугора (Вельгурское плесо); онъ при- 

надлежитъ Геологич. Каб. Казан. Уни- 

верситета. 

16—17. бу’идорога Нофтати З$асКеп- 

его. 16— боковой видъ полипняка: 

17 — горизонтальный разрЪзъ его. Ориги- 

налъ, происходящий съ Урала, принад- 

лежитъ Геологическому Комитету. 

18—19. бугтдорога игаЙйса 5$ асКеп- 

Бего. 18 —боковой видъ полипняка; 19 — 

горизонтальный разрЪзъ его (нЪкоторыя 

ячейки, разрЪзанныя косвенно, кажутся 

болфе значительнаго д1аметра). Ориги- 

налъ происходитъ съ р. Усьвы и при- 

надлежитъ Геологическому Кабин. Ка- 

занскаго Университета. 

20—23. бугтдорога терепз Эф асКеп- 

регг. 20 —часть полипняка съ петле- 

виднымъ основашемъ; 21—боковой видъ 

полипняка ; 22 — горизонтальный разрЪзъ 

его; 23— часть петлевиднаго основан1я 

полипняка. Оригиналъ, происходящий 

съ р. Колвы, принадлежитъ Геол. Каб. 

Казан. Университета. 

24—25. буттдорога гейсшаа @ о1 аз. 

24 —боковой видъ полипняка; 25 — гори- 

зонтальный разрЪзъ его. Оригиналъ, 

происходящий съ р. Соплюсвы, принад- 

лежитъ Геолог. Каб. Казанскаго Универ- 

ситета. 

26—27. ду’тдорога сарасеа га а\1о. 

26 — боковой видъ части полипняка; 27 

горизонтальный разрфзъ его. Ориги- 

налъ, происходяпий съ р. Усьвы, при- 

надлежитъ Геолог. Каб. Казан. Универ- 

ситета. 

28—30. 5'у7тдорога Тзсфеттзсйеит 54 - 

Е. 

Ес. 

Е. 

Ес. 

Оцетзсви 4ез Ро]урепзюскез. Раз О11- 

ота збатитё уот Е!аззе Зор)изза Пег 

ип севбг6 ет Сео]. СаЪ. 4ег Ошх. 

Казап ар. 

14—15. бу’дорога идащеа Твотзоп. 

14 — УегИса]5с Ви; 15 —Опегзепий 4ез 

Ро]урепзоскез. Раз Оша] 156 уоп Негги 

Кгобо\ сеПеетг могаеп, бат уот 

Еаззе Эзспиеог Рег ип сейбтё ет 

Сео]. Саб. 4ег Ошу. Казап ап. 

16- 17. бу’идорога Нофтатил Эвиас- 

Кепрего. 16 —ЗецепапзеВ 6; 17— Оцег- 

зСПийф Цез Ро]урепзоскез. Раз уот Ота] 

Вегзбамшепае От1юша] сейбг6 ет Сео- 

1оотзереп СошИб ап. 

18—19. бу’тдорога итайса Зфаскеп- 

его. 18 —Бецепаиз!е В; 19—Оиегзеви 

4ез Ро]урепзбосКкез (еее зсВгао аитсв- 

зспиИте 7еПеп, зш@ уоп зспешЪаг 

отбззегет ПОитевтеззег). Газ Огота] 

бат уот Е!аззе Озуа Вег ип ое- 

№076 Чет Сео10°. Саб. 4ег Ошуегзиа& 

Казап ап. 

20—23. буттдорота терепз ВБ%аеКеп- 

его. 20—еш Трей 4ез РоурепзосКез 

6 ег тазсмоеп Вазз; 21—5ейеп- 

213116 4ез Ро]урепзюсКкез; 22—@иег- 

еп; 28—етш Т,еЙ ег шазешееп 

Ваз1з. Оаз Опоша| зап уот Еле 

Кома Вег ип@ сейбгё Чет Сео]. СаЪ. 

ег Ошу. Казап ап. 

24—95. буттуорогта теисшаа Со19- 

135. 24 —ЗеЦепалз1е 0%; 25—Опегзейии. 

Раз Оноша! ати уот Еззе 50- 

р чзза ег ип с<ербг6 дет Сео|. СаЪ. 

ег Ошу. Казап ап. 

26—27. буттдорота сарШасеа га 15. 

26 — Зецепапзе Ве ешез Трейез 4ез Ро- 

]урелзюскез; 28—Оцегзевий&. Раз уот 

Е!аззе Оз\уа регзбаттепае Огло1па] се- 

16016 Чет Сео]. СаБ. 4ег Ошх. Казап ап. 

28—30. бу-тдоротга Тзейегпузейеия 

Эбискепрего. 28—ет Трей 4ез Ро]у- 

репзфоскез; 29 — Зецепапзе & ип@ Уег&- 

сев; 30— Е 2е]иее, 2\менпа] уег- 
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Фиг. 

Фиг, 

сКепрего. 28 — часть полипняка; 29 — 

боковой видъ полипняка и вертикальный 

разрЪфзь его; 30 —отдЪфльная ячейка, уве- 

личенная въ 2 раза. Оригиналъ, проис- 

ходяний съ р. Юрезани, принадлежит 

Геологическому Ломитету. 

31—32. бунпдорога Эба- 

сКепрего, 31—боковой видъ части по- 

регпиапа 

липняка; 32 —часть верхней поверхности 

его.Оригиналъ происходитъ изъ окрест. 

дер. Шарашиной, на р. СыльЪ, и при- 

надлежитъ Геологич. КВаб. Казан. Уни- 

верситета. 

33 —34. СучЙотота Ктоюия ЗфаеКеп- 

его. 3За— боковой вилъ ячейки; 33 — 

часть ея чашки; 336 — поперечный раз- 

рЪзъ ячейки; 34— поперечный разрЪзъ 

ячейки увеличенный въ 2 раза. Ори- 

гиналы, происходящие съ р. Бишеры, 

принадлежать Геолог. Каб. Казан. Упи- 

верситета. 

Е о >. 

Ее. 

0т0$3ег6. Паз уот Еаззе Тиагезай Пет- 

Збалишепе Ог1епа| сейбтё ет @е0]0е1- 

зепеп Сош С ап. 

31—32. бунтдорога регпичпа 5 в асКеп- 

рего. 32 —ЭоЦКепарз1ер6 етез ТВейез 4ез 

РоурепзосКез; 32 — ет Гей: зешег ОБег- 

НАсве. Раз Отота] бала алз ег От- 

оеоепа 4ез Ротез Зевагазевтаа ат Е[а$$е 

ЗУуа ип@ сефбг6 Чет Сео]. СаЪ. 4ег 

му. Казав ап, 
р] 33—34. Суа/юхома Ктоюил Эф асКеп- о 

Бега. 33а —Зецепапз!сП6 ешег (ее; 

336—еш ТШей Шгез Кееез; 336— 

Оцегзевш\ ешег (еПе; 34 — Оцетзепи 

етег /еЙе ш и\меНаспег Уеготоззегато. 

Раз уот Еаззе \У15спега Вегзбалиатепае 

Оноша| сейбг Чет Сео]. Саб. 4ег Ошу. 

Казап ап. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица П. 

1. дунтдорога сопрета К еузегИпе. По- 

липнякъ оригинальнаго развитя, проис- 

ходяшй изъ окрестностей Каменскаго 

завода; уменьшенъ въ 2 раза. Оригиналъ 

принадлежитъь Геологическому Коми- 

тету. 

2—3. Оита сатбопача ЗфаскепЪегс. 
2а— реставрированная ячейка; 26 — го- 

ризонтальный разрЪзъ чашки; 26— го- 

ризонтальный разрфзъ ячейки на поло- 

винЪ ея высоты; 24— горизонтальный 

разрЪзъ ячейки у нижняго конца; 34— 

горизонтальный разрЪзъ другого экзем- 

пляра, проведенный н%Ъеколько ниже 

дна чашки. Оригиналы разрФзовъ про- 

проиеходятъ съ р. Уфы и принадлежать 

Геол. Каб. Казан. Университета. 

4—5. Атыегтиз согаЙо че; Зо\. 4а— н\- 

сколько реставрированная ячейка; 40— 

вертикальный разрЪзъ ея; 5-—вертикаль- 

ный разр зъ другой ячейки. Оригиналы, 

происходяцие изъ окр. Стерлитамака, 

принадлежать Геол. Каб. Каз. Универ- 

ситета. 

6—7. Атшехиз Чстиз КеузегИ ие. 

ба—боковой видъ части ячейки, про- 

исходящей съ р. Березовой; 6Ъ-—— гори- 

зонтальный разрЪзъ ея; 66©— вертикаль- 

ный разрЪзь ея; Та—боковой видъ 

ячейки, происходящей изъ окрестностей 

Кизеловскаго завода; 7— горизонталь- 

ный разрЪзъ ея; 7с—вертикальный раз- 

р$зъ нижней части ея. Оригиналы при- 

надлежать Геологичечкому Комитету. 

Ех, 

Ею. 

Ею. 

Ее. 

Ею. 

ТаЁЕе 1. 

1. бугтоорога сопреа КеузегИио. 

Еш ГРоурепзбоск уоп опотеЦег АцзЬй- 

Чите, ег ацз ег Ошоесепа 4ез Вего- 

\уегкез КатепзК{: ПВегзбати, 2\еппа| 

уегешет. Паз Огоша| сейбгё Чет 

(те0]оо1зс пей СошИ6 ап. 

2—3. Ойпиа сатфопата З4аскепреге 

2а—еше тезбдийе 7еПе; 2ъ— Опег- 

Зеро 4ез Кесвез; 2с—СОиетзерии® ег 

ГеЙе ал! ПаФег Нойе; 24— Оцчегзе Вит 

уот ищеги Еп@е етег ее; 3— Оцег- 

361166 етшез апаеги Ехетр]атз еб\аз 

ци(егпаЬ 4ез КесйЪо4епз. П1е Ометае 

Замштей уот Еаззе О Тег ап ое- 

Вбгеп дет Сео]. Са. 4ег Ошу. Казап ап. 

4—5. Атшехиз сотаЙое; Зо\м. Е&\аз 

гезбаиги{е 7еПе; 4Ъ— Уегиса]зс Ви; 

46 — ОцегзеВо 6; 5—ГАпоззеви& ешег 

апаеги (еПе. Пе аи 4ег Отоесепа уоп 

УбегЩатак заттеп4еп Огютае се- 

Вогеп Чет Сео]. СаЪ. 4ег Ошу. Казап ап. 

6—7. Атехи$ Члетиз КеузегИи». 

ба— Зецепапзей ешез 'ТВеЙез етег 

уот Еаззе Вегезо\уа]а збаттеп4 еп (ее; 

65 — (/иегзейи!& 4ауоп; 66 — ГАпоззеви; 

Та — БеЦепапуе 1 етег ее амз 4ег 

Отоесепа 4ез Вегоууегкез К1зе]о\у$ 1 За- 

\04; 7Ь— Оцетзео А; 7е— ГАпоззери ия 

Штгез ищеги ТуеПез. Оле Отошае ое- 

рбгей Чет @ео1оо1зсВеп Соти6б ап. 

3—9. Атрехиз илзсйениатиз Эф асКеп- 

рего. За —ЗеЦепаизе 6 етег {еПе; 85 — 

Опегзсви в; 8 — ГАпоззеВи 5  9а— 

Ваза Те! ег ИеПе; 95— Опегзевии 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг, 

иг. 

иг. 

Фиг. 

8—9. Атмехиз илзедлечаниз Зв аекеп- 

его. За—боковой видъ ячейки; 80— 

горизонтальный разрЪзъ ея; 8е—верти- 

кальный разрЪзъ ея; Эа—нижняя часть 

ячейки; 95 горизонтальный разрЪзъ 

ея; 9с—вертикальный разрЪзъ ея. Ори- 

гиналы, происходяние съ р. Вишеры, 

принадлежать Геол. Каб. Казан. Уни- 

верситета. 

10. Атуехиз Розшае За скКепЬего. 10а— 

нЪсколько реставрированная ячейка; 

105-— чашка ея; 106— вертикальный 

разрЪзъь ея; 104-—чашка ея, увеличен- 

ная въ 2 раза; 10е— вертикальный раз- 

рфзъ ея, увеличенный въ 2 раза. Ори- 

гиналъ, происходяпий съ р. Косьвы, 

принадлежитъ Геол. Каб. Ваз. Универ- 

ситета. 

11. барйтепиз ЛИ6бПея З&аскетего. 

1]1а— ячейка въ натуральную величину: 

11— тоже, 11е—изображене той же 

ячейки, увеличенной въ 2 раза; 119— 

тоже. Оригиналъ, происходяций съ р. 

Косьвы, принадлежить Геол. Каб. Каз. 

Университета. 

12. Дарлтейиз От М. Еамага$ © 

Нате. 12а реставрированный видъ 

ячейки; 125— реставрированная чашка 

ея, увеличенная въ 2 раза; 12е—вер- 

тикальный разрЪзъ ея, увеличенный въ 

2 раза. Оригиналы, происходяпие съ р. 

Вишеры, принадлежать Геолог. Каб. 

Казан. Университета. 

13. баргепиз Нейтегзеи $ асКкепрего. 

13а— боковой видъ ячейки; 135 —чашка 

ея. Оригиналъ, происходяюий съ р. 

Усьвы, принадлежитъ Геол. Каб. Казан. 

Университета. 

14.7 ‘ргепиз пйегтейа К отли сК.14а— 

боковой видъ ячейки; 14—горизонталь- 

ный разрЪзъ ячейки; 146 — горизонталь- 

ный разрЪзъ ея, увеличенный въ 2 раза. 

Оригиналъ, происходяций изъ окр. Алек- 

сандровскаго завода, принадлежитъ Гор- 

ному Институту. 

Ко. 

Ею, 

Е1о. 

Ею. 

[1о. 

Ею. 

Ею. 

Чауоп; 9е —Гапоззевий и. Ге уош Е!аззе 
\УМИспега збаштепйен Огютае оейбгеп 
Чет (е0]. СаБ. 4ег Ошу. Казап ап. 
10. Атр@ехиз ФТозшае ЭфаскетЪего. 
10а— ей\уаз тезфамтие ее; 10Ъ — 
Чегеп Кеев; 106— ГАпоззеви и: 104— 
Чег Кесв ш 7\уеНасйег Уегетбззегаио; 
10е — мета] уеготбззеег Гапоззевиий. 
Раз Омоша! збашш уот Е1аззе Коза 
рег ип сейбг6 Чет Сео]. СаЪ. 4ег Ох, 
Казай ар. 

11. Яирриеии$ Мое ЭфаскепЪего. 
1]1а—еше ее ш пабагИевег Сгбззе; 

11Ъ — аезе свет; 116—@е  рАтшИеве 

/еПе шт 2\уеНаспетг Уеготбззегиио; 114 — 
Цезо]Ле1слеп. Паз Омоша! бат уош 
Еаззе Коз\уа Вег ип@ сенбге 4ет Сео]. 

СаЬ. 4ег Ошу. Казап ап. 

12. И'р/тепиз Отйшя М. Еамагаз 
её На!ме, 12а— тезалгие АпзеВе е1- 

пег /еПе; 125 — тебааги“ег Кей т 7\%е1- 

аспег Уетотоззегипс; 12е— ГАпоззевиий 
ш и\уеНаспег Уеготбззегиие. П]е уош 
Еаззе У/еега збаттепаеп Огюшяе, 
сейогеп ет Сео]. СаЪ. 4ег Ошх. Ка- 

зап ап. 

15. Иарртепиз Нететзет З$аскеп- 

фего. 13а — Зецепапуе 6 ешег ее; 

13 — 4егеп Кесв. Газ уошт Е\аззе 

Оз\ма збаттепе Огюта| сефбг6 ет 

Сео]. СаЪ. 4ег Ошу. Казап ал. 

14. Парйтепи$ Коп1щск. 

14а—Зе{епапзей{ етет ИеПе:14 — Опег- 

зспийф ештег 2еПе; 14— Гапоззевии& 

т 7\уеНаспег Уеготоззегипо. Паз О11е1- 

па! алз ег Стоесеп@ 4ез Вегомегкез 

А1ехапаго\уз КТ Бамо@ с2Ъ0гё Чет Вего- 

зи ап. 

15. Илригетоаея Ги4ияд Зв асКеп- 

его. 15а— БецепапяеВ ешег 7е|е; 

15—Чегей Кеев;: 15 — Гапоззеви. 

Газ Опоша|! уош Еаззе Кома сервог 

ет Сео]. СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

16. ОбхоруИит созерит Кеузет- 

Ппо. 1ба—бецепатуяеВ$ ешмег ее; 

айегте@а 



® А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки камен. отлож. Урала и Тимана. Таб, П. 

Це 5 

ия ро 

| =. 4 — 

| ор | | 
| уе 
| Сори | И 

ие. {5 
27 | р 

= © 
ее (5 

| Че 
| 89 | ы. 
|9 ”. 

\ вЫ А 

24) 
| 19.2 
12,6 в 

ие Р< ПМ & 
к > м \ И 

1% < Ой 

7] 
6 

<> 

ии хх 
г —— к 

— и ы _ Чравнним» | 

= к\ 4% — 3; 
= `® С. — 

= р =^ Ё Я 

7, к = 
= 

РА 
Че И 

Ре 
а 

Труды Геолог. Комитета. Т. Х, № 3. 

ТИПО-ЛИТОГР. и ФОТОТ. ШТЕЙНА. СПБ. М. МОРСВАЯ 20. 



и 

пе № 



Фиг. 

Фиг. 

15. Парртенюле; Гиаии З4аскеп- 

его. 15а— боковой видъ ячейки; 156— 

чашка ея; 156— вертикальный разрЪзъь 

ея. Оригиналъ, происходяний съ р. 

Колвы, принадлежитъ Геол. Каб. Каз. 

Университета. 

16. СИзоруит сотлзериии Кеузет- 

Пие. 16а— боковой видъ ячейки; 166— 

чашка ея; 166е-— выпуклая сторона 

ячейки; 164 —схематическое изображе- 

не расположешя вертикальныхъ пере- 

городокъ. Оригиналъ, происходяцший изъ 

окр. Кизеловскаго завода, принадлежить 

Геол. Каб Каз. Университета. 

165 — Чегеп КесЪ; 166—@е семб\е 

Зеце Цег /еПе; 164 — зспетайзете Рат- 

збеПаис фег Апог4пиисе 4ег Уегиса]зерке. 

Раз Огоша[ аи; ег Отоесепа 4ез Вето- 

\егкз Каз@о\з т Бамой оепогЬ ет Се01. 

СаЪ. 4ег Ошу. Казан ап. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

иг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица 1, 

1. СучЛажота Ктоюия ЗбискепЪего. 
Ячейки съ обломанными краями чашки 
и съ выступающимъ столбикомъ. Ориги- 
налъ, происходяиий еъ р. Вишеры, при- 
надлежитъь Геол. Каб. Казан. Универ- 
ситета. 

2. Атрехиз сотаЙо@с$. За— боковой 

видъ части ячейки; 25—горизонталь- 

ный разрЪзъ ея. Оригиналъ, происхо- 

длнай съ р. Лйвы, принадлежитъ Гео- 

логическому Комитету. По ошибкЪ, въ 

текстЪ показана ф.5. 

3. Олпиа сафопата Зв исКепуего. 

Реставрированное изображене ячейки 

по оригиналу, происходящему изъ окр. 

Саранинскато завода; онъ принадлежить 

Геол. Каб. Казан. Университета. 

4. Атыехиз Гафизет УЗбаскепего, 

4а—0боковой видъ ячейки: 46-— горизон- 

тальный разрЪзъ ея; 46 —вертикальный 

разрЪфзъ ея. Оригиналъ, происходаний 

съ р.Чусовой, принадлежитъ Геологичес- 
кому Комитету. 

5. Ир/Игепиз Кагртз у Эф аскепЪего, 

5а— боковой видъ лчейки: 5Ъ—чашка 

ея; 56--вертикальный разрЪзъ основа- 

шя ячейки. Оригиналь, происходяний 

съ р. Чусовой, принадлежитъ Геол. Каб. 

Каз. Университета. 

6. Регпиа Гсапоия Зв асКепБего. ба— 

боковой видъячейки: 6Ъ — чапгка ея: 6е— 

часть чашки, увеличенной въ 2 раза; 61— 

ячейка съ обломанной стфнкой; бе— 

вертикальный разрЪзь ячейки, съ об- 

Е. 

Е. 

Ес. 

Ес. 

ТаЁе]! ПТ. 

1. Суаахота Ктоюия Збаскеюъего. 

ГеПеп пиё абоефгосВпеп Ке!евтапаеги 

ива регуогате(еп4ег СоатеПа. Раз Ог1- 

оша] уош Е!аззе \У1зсвега серб! Чет 

ео]. СаЪ. 4ег Ому. Казап ап. 

2. Апиелиз согаПолаез. 2а—Зепепаля1с 

етез ТеНез Чез Ке]сВез; 26—Оиег- 

черт. Газ Омеша| уот Еаззе Лайма 

сейогф дет Сео]ослзейеп Соши6 ап. Шт- 

атИсВ 156 пы Тех{е Ею. 5 апоесерет. 

3. Ойтла сатфопача З4аскепЪего. Ве- 

Збаигифе Патз{еПаве ештег ее пасЬ 

етет Отота! алз ег Олтоесепа 4ез 

Вегомегк$ БЗагайтзК! За\уо@, Чаз Чет 

(1е0]. СаЪ. 4ег Ошу. Казай апоербт(. 

4. Атыехиз Гаризея Эфаскеп`еге. 

4а—ЗеЦепапз1е1ф етег (еПе; 45 —Оиег- 

зепии; 4е— ГАпоззсрий 4етзефеп. Оаз 

Озета] уот Е]аззе Тзераззо\уа)а сепог 

Чет Сео]оо1зепеп Соши6 ап. 

5. Дарите; Кагутзу Зв асКеп его. 

5а-—Зейепаизе В етег /еПе; 5Ъ — 4егеп 

Кеев: 5е—Гапоззеви% ег И/еПепазз. 

Раз Омеша уот Е!аззе Тзспиззо\уа)а, 

ое 01 Чет Сео]. СаЪ. 4ег Оу. Казал ап. 

6. Регииа Твапоит БбасКепрего. ба— 

Зе{епаптуер6 етег ИеПе; 6Ъ-— 4егеп 

Кей; бе —ет 'ТВей 4ез Ке]еВез т 2\е1- 

[аспег \Уеготбззегапо; ба-еше {ее 

ш абсе`госвоег \Уава; бе—ГАпэ$- 

зп ешег ее шй абоебтосвепеп 

КесвтАпеги: 6#— (вегзевий ег еПе 

ап ег Ваз; бе — егзефе 2мепоа| ует- 

от03зеё. Ге Омошае уот Е1аззе @и- 
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ломаннымъ краемъ чашки; 6Ё—горизоп- 

тальный разрЪзъ ячейки при ея основа- 

ни; 65 —этотъ жеразрЪзъ, увеличенный 

въ 2 раза. Оригиналы, происходяцие съ 

р. Губахи, принадлежатъ Геол. Каб. Ка- 

завскато Университета. 

7. Иаритепиз «. сеттясщатя Коп1текК. 

Та— изображеше ячейки; Тр—горизон- 

тальный разрфзъ ея. Оригиналъ, про- 

исходящии съ р. Косьвы, принадлежит 

Геол. Каб. Каз. Университета. 

3. Иорртепиз зр. таеё. Боковой вилЪ 

ячейки. Оригиналь, происходянай изъ 

окр. Кизеловскаго завода, принадлежитъ 

Геол. Каб. Каз. Университета. 

9. Йарйтетоае; Ратает З&аскепето. 

9аи — изображеве ячейки; 9©— гори- 

зонтальный разрЪзь ея; 94 —вертикаль- 

ный разрЪзъ ея. Оригиналъ, проиеходя- 

ий сър. Косьвы, принадлежить Геол. 

Каб. Казан. Университета. 
10. Апехия Титдитепяз ЭбасКеп- 

его. 10а--нЪсколько рестивирован- 

ное изображение ячейки; 10Ъ—торизон- 

тальный разрЪзъ ея; 10е—вертикальный 

разрЪзъ части ячейки. Оригиналъ, про- 

исходя съ р. Сылвы, принадлежит 

Геологическому Комитету. 

11. Йаритепи$ тртезза Ба@\ 1. Па— 

боковой видъ ячейки: 11 —чалшка ея; 

11с—чашка ея, увеличенная въ 2 раза. 

Оригиналъ, происходяпий съ р. Косьвы, 

принадлежить Геол. Каб. Казан. Упи- 

верситета. 

12. Сайта КоЁзсфатоия ЗфаскепЪе то. 

12а— боковой видъ ячейки: 125 — гори- 

зонтальный разрЪзъ ячейки; 126— верти- 

кальный разрЪзъ ячейки. Оригиналъ, 

происходянии съ р. Косьвы, принадле- 

житъ Геол. Каб. Каз. Университета. 

распа сепогеп дет Сео]. СаЪ. ег Олих. 

Казап ап. 

7. Иаритетиз СЁ. сеолтисшат КоптсК. 

та—еше /еПе; 7Ь— ОцегзсВи Чахоп. 

Раз Огюта| уот Еаззе Козма, сейбт 

Чет Сео]. СаЪ. ег Ошму. Казап ап. 

8. Иарйтепи$ зр. теб. Зецепапзе + 

ешег /еПе. Паз Олеша аиз ег Отоее- 

сепа Чез Реголу. Казе]о\узКТ За\мо@ ое- 

10:6 Чет @е0]. Са®. 4ег Ошу. Казай ап. 

9. Дарртенюае; Рапаем З&аскепьеге 

9а и. 5 ПРагумеПиаио етег /еПе; 96е— 

(Ф/иегзепийй; 9а—Гйпоззерийф 4етзеШеп. 

Раз Опоша уот Еззе Козуа серогё 

Чет Сео]. СаЪ. ег Ому. Казап ал. 

10. Ятрелиз Ритдитеп51; Эк аскеп`его. 

10 — еше еёуаз гезбалгиме ее; 105 — 

Опетзе пи; 10е — Гапоззевий етез 

'Тъе|ез 4ег /еПе. Раз Опоша уот Е|аззе 

ЗУуа 156 пап ВезНе Цез Сео]ос1зеВеп 

Соти 6$. 

11. Йарйтениз ипртезза Гра \у1о. 11а— 

зецепапзе16 етег /еПе; 11ъ — Кес\: 

11е— егзе Фе ш имеНасвег Уеготгоззе- 

тире. Паз Опоша|] уот Е аззе Коз\а 

сепог6 Чет Сео]. СаЪ. 4ег Ишу. Казап ап. 

12. Сапииа Койзейатоил Збаскепуего. 

12а— зецепапяуей ешег 7еПе; 120— 

Опетзев И; 12е— Гапоззерий егзе]- 

Ъеп. Раз Омота| уот #1аззе Коз\ма ое- 

Вогё Чет Сео]. СаЪ. 4ег Ишу. Казап ап. 



«иг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ТУ. 

1. СИяоруИит соизеритКеуз. 1а— го- 

ризонтальный разрЪзъ ячейки; 1 —вер- 

тикальный разрЪзъ ячейки въ плоскости 

симметрии; 16— вертикальный разрЪзъ 

ячейки, проведенный подъ острымъ уг- 

ломъ къ плоскости симметрии; 14—стол- 

бикъиокружающаяеготкань, значитель- 

по увеличеные. Оригиналы, происходя- 

ние изъ окр. Кизеловскаго завода, при- 

надлежатъ Геол. Каб. Каз. Университета. 

2. Кагата Чеданизята Зраскеи`его. 

2а—изображеше полипняка,  умень- 

шенное въ 3 раза; 25 — изображене по- 

липняка, уменьшенное въ 2 раза; 2е— 

боковой видъ части полипняка въ на- 

туральную величину; 24— часть полип- 

няка въ натуральную величину. Ори- 

гиналъ, происходянии съ р. Уфы, при- 

надлежить Геологическому Комитету. 

3. Кагата Стипекааи ЗбаскепЪего. 

За— изображеше полипняка, уменьшен- 

ное въ 2 раза; 3Ъ —часть полипняка въ 

натуральную величину; 3<—поверхность 

полипняка, увеличенная въ 2 раза; 34 — 

часть полипняка, увеличенная въ 2 раза. 

Оригиналъ, происходящий съ р. Уфы, 

принадлежитъ Геол. Комитету. 

4. СИяориу ит здиатозит [а 4 \1°.4а— 

нЪеколько  реставрированная чашка 

ячейки; 45 —горизонтальный разрЪзъ 

ячейки. Оригиналы, происходиие съ р. 

Усьвы, принадлежать Геол. Каб. Казан. 

Университета. 

5. СИморуит отеит Гоа \1о. 5А— 

Ко. 

Ею 
э* 

|61о. 

Ею. 

ТаЁе] ТУ. 

1. ОГзюру т сотзерит Кеуз. 1а— 

(Оицегзспий етег 7еПе; 1 — Гапоз- 

зс№пИф ешег /еЙе ш 4ег Меапеъепе; 

1<— Гавеззевии& ищег эр ет \Ушке] 

и Меаперепе; 141— аз Защетеп апа 

Чаз датат Песеп4е Семефе т БетасВ+- 

Перег Уеготбззегипе. Паз Омоша апз 

ег Гшоесепа 4ез Вегомегк$ Казео\зК1 

Залуо@ оейбгё 4ет Сео]. Са. ег Оих. 

Казап ап. 

2. Кагата Чедапйзята З%&аскепего. 

2а— еш Ро]урепзоск @геппа! уе е- 

пегб; 25— еш Роурепзфоск и\еппа] ует- 

Юештег; 2с — рагиеЦе ЗеЦепапзс0® 

4ез Роурагиит$ т пабйгИсвег Стбззе: 

21 — еп Твей 4ез Раурепзоскез т 

пабатперег Отбззе. Паз уот Ешззе О 

Збаттепи4ае Огоша| 1356 пи ВезИяе 4ез 

(тео]оо1зспеп СошИ6$. 
5. Кагата адтитекщА8 з4аскепЪего. 

За—еш Ро]урагиит 2\меппа] уе’ ешег; 

35— еш Трей 4ез Ро]урепзюоскез ш па- 

сигИерег С@тбззе; 3е—@е ОЪегНаеве 4ез 

Ро]урепзвоскез шт Аге!свег Уеготдззе- 

ги0о; 34 — ет Трей 4ез Ро]урепзвосКез 

2\уеппа] уеготоззет$. аз уот Е1аззе (Ма 

Збатштепе Оготша] 1% пи ВезИхе 4ез 

Сео оо1зеВеп СошИ 65. 

4. СИзюруЙит здиатозит Гад\1е. 

4а— её \маз гезбаяги ег Ке]с№ етег (ее; 

4Ъ — ОпегзевиИ% ег 7еПе. Ге уот 

Еззе О заштепеп Огютае себгеп 

Чет Сео]. Саф. ег Ушу. Казап ап. 

5. СИзориит стеаит Га@а\15. 5А— 
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Фиг. 

Фиг. 

боковой видъ ячейки; 5 — чашка ея. 

Оригиналы, происходяние съ р. Усьвы, 

принадлежать Геол. Каб. Казан. Уни- 

верситета. 

6. СИзоруЦит итщетзе Зфаскепрего. 

бабоковой видъ ячейки; 6Ъ — чашка 

ея; 6с--горизонтальный разрЪзъ ея; 64— 

вертикальный разрЪзъ ея въ плоскости 

симметрии. Оригиналы, происходяпие съ 

р: Усьвы, принадлежать Геол. Каб. Каз. 

Университета. 

7. СиззоруЙит Ктазпоро и Зраскеп- 

рего. 7а и Ь— изображен1е ячейки; 76-— 

горизонтальный разрфзъь ея; 74—вер- 

тикальный разрЪзъ ея. Оригиналъ, про- 

исходящий изъ окр. Кизела, принадле- 

житъ Геологическому Комитету. 

Е. 

Во. 

Зецепапз1сй ешег 7еЙе:;: 5Ъ — 4егеп 

Ке@св. Пе уот Еаззе О, батшеп4еп 

Огош@е сербтеп Чет Сео]. СаЪ. 4ег 

Ому. Казап ап. 

6. ОИзюорруЦит итепзе ЗфаскепЪего. 

ба—Зецепапяей& ешег /еПе; 6Ъ—ае- 

геп КесВ; бе — (диегзеви!; 64 — ГАпоз- 

$11 ш ег Мефапеепе. Пе уот 

Е лззе Озма запипепаеп Онешае ос- 

Вогеп Чет Сео]. СаЪ. аег Ошу. Казап ап. 

7. Обзор ит  Ктазпоро8ву Эбас- 

Кепфего. Та ип@ Б-— еше 7еПе; 7е— 

(цетзейи 6; 74—ГАпоззени. аз О1- 

сша] ацз 4ег Отоесепа 4ез ВегометК$ 

К1з@о\узК! Замо@ 1% па Вез2е 4ез 

ео]ос15степ Соши6$. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица У. 

1. ОИзюорйуЦИит сотзернит К еузет по. 

Вертикальный разрЪзъ части ячейки, 

проведенный въ плоскости симметрии. 

видны разрЪзы выпуклыхЪ потолочковъ 

и столбика. Рисунокъ невполнЪ удался. 

РазрЪзъ составлень по оригиналамъ, 

происходящимъ изъ окр. Кизеловекаго 

завода, и принадлежитъь Геологическ. 

Каб. Каз. Университета. 

2. ОПяорТуИит здиатозит Га@\1с. 

2а— боковой видъ ячейки; 2№—видт, ея 

съ выпуклой стороны; 2с — горизонталь- 

ный разрЪзъ ячейки небольшихь раз- 

мфровъ; 24—вертикальный  разрЪзь 

ячейки; 2е— чашки ячейки, значитель- 

ныхъ размЪровъ, съ обломанными края- 

ми. Оригиналы, происходяние съ р. 

Усьвы, принадлежать Геологическому 

Комитету (2а, 25, 26) и Геологическ. 

Каб. Казан. Университета (3е, 24). 

3. СЕяоруЙит дгасйе Га 1. За—бо- 

ковой видъ ячейки значительныхъ раз- 

мЪровъ; 35—нЪеколько реставрировав- 

шая чашка; 36 —изображене другой 

ячейки съ выпуклой стороны; 34—го- 

ризонтальный разрЪзъ ячейки; Зе—вер- 

тикальный разрЪзъ ячейки. Оригиналы 

(За и 3е), доставленные г. Красно- 

польскимъ, принадлежить Геологи- 

ческому Комитету, а оригиналы (3Ъ съ 

р. Усьвы и Зе, 34 изъ окр. Кизела) при- 

надлежить Геол. Каб. Каз. Универ- 
ситета. 

4. ОПяо ру Пит стеит Та уйе. 4а—6о- 

Ес. 

Ею. 

Ес. 

Таблица У. 

1. ОГзориШит сомзелит Кеузег- 

Ппо. Гапоззсво ш 4ег Ме@апеепе, 

\огш Фе сеубП\{еп Вбйеп ипа аз Б5&м]- 

сеп пп Оатейзевие зе фаг зша. Ге 

Реепиипо, Фе тей уоПкоттеп се- 

оТаске 136, 156 пасф ешет Опоша] ап- 

сеет о, аз аиз ег ОФшоесепа 4ез Вето- 

\уегкез К1зе]о\зК! За\мо@ збатши па 

Чет Сео]. СаЪ. 4ег Ошу. Казап ап- 

сербг(. 

2. ОПяорТуЙит здиатозит Гай\е. 
2а—Зецепапяе {етег (ее; 25-—ФезеЪе 

ИеПе уоп 4ег емо {еп Зее; 2<«—Опет- 

зе ешег Кешеп ее; 24— ГАпез- 

зевп 6 ешег /еПе; 2е—4ег Кес етег 

еПе уоп Бета сПег Стбззе шШ аБ- 

оетгосппеп ВАпаегп. Ге уот Е!аззе Озуа 

збалптепйеп Ототае сепбтеп 4ет Сео0]0- 

о1зевеп СошИё (2а, 25, 2е) ипа аеш 

Сео]. Саф. ег Ошу. Казап (26, 24) ап. 

3. ОзюрруЙит дгасйе га \1е. За— 

ЗеЦепапяей етег ХеПе уоп Бетасв- 

Пепег @тгбззе; 35— еёмаз тезбааги“ег 

Кеср; 3с—Апяе6 ешег апдегп 7еПе 

уоп ег сембП\еп Зее; 34— © цегзевии и; 

Зе— ГАпоззейи. Пе Опошае (За апа 

3е) зш@ уоп Негги Ктазпоро!$Ку 5е- 

Пеег6 \мот4еп ип@ себбгеп Чет Сео]. 

Сот. ап, @е арееп (35 уот Е1ззе 

Ома, 36. ип 34. ааз 4ег Отоесепа 

Че; К1зеомз 1 Замо4) сейбгеп 4ет Сео]. 

СаЬ. ег Ому. Казап ап. 

4. СбзортуЦит стеит Гаа\1е. 4а— 

Зецепапзе $ етег /еПе; 46 —(иегзсВи1 6; 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

ковой видъ ячейки; 46 горизонтальный 

разрЪзъ ячейки; 4е — вертикальный раз- 

р$зъ части ячейки. Оригиналъ, про- 

исходяший съ р. Усьвы, принадлежить 

Геолог. Каб. Каз. Университета. 

5. ОйзюруЦит игщепзе Зфаскепего. 

Лчейка съ полуразрушенной чашкой. 

Оригиналъ, доставленный г. Красно- 

польскимъ, принадлежить Геологич. 

Комитету. 

6. СуаЙалалиа дгасйз Збаскепфего. 

а—боковой видъ ячейки, 56 —чашки ея. 

Оригиналъ, доставленный г. Красно- 

польскимъ, принадлежитъ Геологиче- 

скому Комитету. 

7. СудориуЙит ТаЦШя БбаскепЪегс. 

Та— боковой видъ ячейки; 76— чашки 

ея; 7с--реставрированный вертикаль- 

ный разрЪзъ ея. Оригиналъ, происхо- 

дяший съ Чусовой, принадлежитъ Геол. 

Каб. Каз. Университета. 

8. КеузетдорйуПит о Йщиит Кеу- 

зег11п0. Чашки ячейки. Оригиналъ, 

происходяний съ р. Соплюесы, принад- 

лежитъ Геолог. Каб. Казанскаго Уни- 

верситета. 

Е. 

Ею. 
1 

Е. 

Ес. 

46 --Гапоззс ви. Раз Оота] уот Е1аззе 

Озма сепбгё дет Сео]. СаЪ. ег Пих. 

Казап ап. 

5. ОПяориИ ии итщепзе Збаскеп`его. 

Еше (еПе шй ПВа7егубет Кесре. 

Раз уоп Негги Кгазпоро!зКу пегет- 

оезспае Огоша| 15% па Везцие 4ез 

Сео1оо1зсвеп Сош 6$. 

6. Суаалота дтасз БбаскепЪето. 

ба ЗецепатзеВ ешег ИеПе; 65—Чегем 

Кесв. Газ уоп Негги Ктазпоро]5Ку 

сейее Огота| сербг6 ет Сео10°1- 

зспеп Сош\6 ап. 

7. СуфоруИит ЕаЙй 5$ асКкепЪего. 

Та—Зецепапс 6 ешег /еПе; 76-—Чегеп 

Кесп; 7с— тезбамги ег ГАпоззейи . Раз 

Опота] уош Еаззе ТГзепаззо\уа]а сейог 

Чет Сео]. СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

3. КеузегитдорйуЦит о щиит К еузет- 

Пос. Оег Кей етег И/еПе. Баз Оте- 

па! уош Еаззе Бборазза сейбгё Чет 

Сео]. СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица УТ. 

1. Отита удатеа М. Еа\. ев Нате 

(Г.езцеит). 1а—часть ячейки съ кали- 

цинальной почкой; 1 —горизонтальный 

разрЪзъ ячейки; 1с— вертикальный раз- 

рЪзъ ея. Оригиналъ, происходяпий съ 

р. Б. СвЪтлой, принадлежитъ Геолог. 

Каб. Каз. Университета. 

2. СагсеторуИит пийдае ЗкаскепЪего. 

2а— боковой видъ ячейки; 2 — чашки ея; 

2с —вертикальный разрЪзъ ячейки; 24А— 

горизонтальный разрЪзъ ячейки. Ори- 

гиналъ, происходяций съ р. Индиги, 

принадлежитъ Геол. Кабин. Каз. Уни- 

верситета. 

3. Кеузегитоорлуйит о диит Кеу- 

зег11 по. За —боковой видъ ячейки; 36 — 

горизонтальный разрЪзъ ея (на кото- 

ромъ отложене стереоплазмы непока- 

зано). Оригиналъ, происходяний съ р. 

Соплюссы, принадлежитъ Геол. 

Казан. Университета. 

4. Отайта дтасз Га@\ 1. 4а— боко- 

вой видъ ячейки; 45 -—чашки ея; 4е—вер- 

тикальный разрЪзъ ея; 44 — горизонталь- 

ный разрЪзъ ячейки. Оригиналъ, до- 

ставленный г. Краснопольскимъ съ 

р. Чусовой, принадлежитъ Геологичес- 

кому Комитету. 
5. СуаЙахопеЙа дгас аз 5фаскепрего. 

5а— чашка ячейки; 56 —горизонтальный 

разрЪзъ ячейки. Оригиналъ, доставлен- 

ный г. Враснопольскимъ, принад- 

лежить Геологическому Комитету. 

6. Гегпешм а Отфапош за БбасКеп- 

Ъего. ба — ячейка въ натуральную ве- 

личину; 66 —чашка ея; бс—ячейка съ 

нЪеколько обломанной стЪнкой чашки; 

64 — горизонтальный разрфзъ ячейки: 

бе—вертикальный разрЪзъ части ячей- 

ки. Оригиналъ, происходяний изъ окр. 

Александровскаго завода, принадле- 

житъ Горному Институту. 

Каб. 

Ею. 

Ею. 

Кю. 

Во. 

Та{е1 УТ. 

1. Сатиа ддащеа М. Еж. её Налте. 
(Гезиеиг). 1а—ет Твей ешег ее 

шиСауста тозре; 16 —иегзспи К етег 

деПе; 1<— Гапоззсви. Баз Оглота] уот 

Е иззе ЗуеНада сефбг Чет Сео]. СаЪ. 

4ег Пшу. Казап ап. 

2. Оитетор у Пититацае ЗбаскепЪего. 

2а— бецепатзе ешег ее; 2ю—4егеп 

Ке]с;2с— Гапоззеви ее; 24— Олегзевти о. 

Раз Опоша] уот Еаззе Гд1еа сейбге 

Чет Сео]. СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

3. Кеузетдор Цит ощиит Кеузет- 

Ппо. За— Зецепалзе в етег /еПе; 35— 

ОпегзеВии%, уотаиЕ ег Апза42 уоп5егео- 

Разта п1еВф апоеоееп 156. Раз Опоюта] 

уот Е аззе Бор) изза сербгё ет Себ]. 

СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

4. Отайиа дтасйз Гаа\1е. 4а—Зе1- 
{епап$1сВ6 ешег ее; 46 —4егеп КееВ; 

4е— Гапоззепи И; 44—Очегзеви. Паз 

уоп Негти Ктазпоро]3Ку уот Еаззе 

Тзериззома]а Вегре1оезспа е Оглоа] ое- 

№0г6 Чет Сео]ос1зеВеп СошЁ6 ап. 

5. СуаахопеЙа дгасз ЭбаскепЪето. 

5а_Чег Кеси ешег ее; 5Ъ—Опег- 

зе ешег /еПе. Раз уоп Нети Кгаз- 

поро]зКу оепееге Огоюта] 18% пп Ве- 

зе 4ез Себо]ослзейеп СошИ6з. 

6. ТегпемИа Отфапошвизсм ЗфасКеп- 

его. ба— еле ее ш пабиИейег 

Стбззе; 6Ъ-—Чегеп Ке]св; 6е—ете 7еПе 

тп еб\аз хег4гипшегег Кейв \уала; 694— 

(иегзспи! И; берагиеЦег ГАпоззеВаи. 

Раз Огоша апз 4ег Ошоесеп@ 4е5 

Дехапаго\зкт За\мо@ сербгё 4ет Вето- 

ПЗ би ап. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица УП. 

1. Сапта Меди Зв асКепЪего. 1а— 

боковой видъ ячейки; 1Ь—реставриро- 

ванная чашка ея; 1с — боковой видъ чаш- 

ки; 14— горизонтальный разрЪзъ ячей- 

ки;1е—вертикальный разрЪзь ея. Ори- 

гиналъ, происходящий изъ окр. Кизелов- 

скаго завода, принадлежить Геологи- 

ческому Кабинету Казанскаго Универ- 

ситета. 

2. ОфиторШит РаПая ЭЗ$асКкепЪего. 

2а— боковой видъ ячейки; 25 —нЪсколь- 

ко реставрированная чашка ячейки. 

Оригиналъ, происходяний съ р. Косьвы, 

принадлежить Геолог. Каб. Казанскаго 

Университета. 

3. ПфипоруЙит Митсмзота Б4асКеп- 

рего. За—реставрированная чашка; 35— 

горизонтальный разрЪзъ ячейки; 3е—ре- 

ставрированный вертикальный разрЪзъ 

ячейки. Оригиналъ, происходяпий съ 

р. Косьвы, принадлежитъ Геолог. Ваб. 

Казанскаго Университета. 

4. СуаТахапейа дтасз ЭфаскепЪегс. 

4а—торизонтальный разрЪзъ ячейки; 

46 —горизонтальный разрЪзъ ея, увели- 

ченный въ 2 раза. Оригиналъ, происхо- 

дяций съ р. Чусовой, принадлежитъ Гео- 

логическому Комитету. 
5. Нитф@на тозяса З&асКкепего. 

ба — боковой видъ ячейки; 5-—горизон- 

тальный разрЪзъ ея; 5е—вертикальный 

разрЪзъ ея. Оригиналъ, происходяций 

съ р. Усьвы, принадлежитъ Геологи- 

ческому Комитету. 

Е. 

Ею. 

Ес. 

Ею. 

Та{е1 УП. 

1. Сапйиа Меди ЗуаскепЪегс. 

1а— Зецепапзе ешекг ее; 1— тезбаи - 

"ег К@сй 4ауоп; 1е—бецепапз1е 6 4ез 

Ке@сйез; 14—Оицегзевийх 4ег ее; 1е— 

ГАпоззсви. Раз Огоша| амз ег От- 

сесеп@ 4ез Вегомегкз К1з@о\узК1 За\ой 

сейбт дет Сео]. СаЪ.4ег Ушу. Казапап. 

2. ПфипоруЦИит РаЙая З4$аскепего. 

2а——Бецепапз1е ешег ее; 26—её\маз 

тезбаити ег Кей ешег ее. Баз Ог1- 

оша] уот Е1аззе Козуа сейбгё 4ет Сео]. 

СаЪ. 4ег Ошу. Казап ап. 

3. Офипору ит Митсизота ЗбасКеп- 

рего. За тезбалеег К@сВ; 35—Оцег- 

зе ешег еПе; 3с--гезбаатиет ГАпоз- 

Зепп. Раз Омоша] уош Еаззе Коз\ма 

сей бг& ет Сео. СаЪ. 4ег Ошу. Казап ап. 

4. СуаахопеПа дтгасйз ЗбаскепЪего. 

4а-—_Оцетзсви ешег ИеПе; 55—Чезо]е1- 

степ, 7\уепта] уеготоззег. Раз Огошы 

збаттие уот Е1азз ТГзсваззома)а Вег ип@ 

156 пп ВезИмхе 4ез Сео]ос1зевеп Со! 68. 

5. Нитб Айа тозяса ЗфаскепЪего. 

5а— Зецепатз1с в етег /еЦе; 55 —@иет- 

зени; 5с— Гапеззеви и. Баз Опоша] 

збати уот Е1азз Оз\ууа Бег ата 15% па 

ВезИхе 4ез Сео]оо1зсВеп Соши 6$. 

6. СОлабеез отчета Бфаскепегв. 

ба Опегзсви& етез РоурепзосКез; 6Ъ — 

Гапоззети И. Паз мег Те уе]зе 4агое- 

збее От1о1та] збапите уот Е1а5$ ТзеВаз- 

зома]а ег (РагриК Катеп)) ип@ се- 

Вбтё дет Сео]ослзсвей СошЁё ап. 
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Фиг. 

Фиг. 

6. Спаееез$ очей; Зв асКепегс. ба— 

горизонтальный разрЪзъ полипняка; 66— 

вертикальный разрЪзъ полилняка. Ори- 

гиналъ, часть котораго изображена, 

происходить съ р. Чусовой (камень Дарь- 

инскш); онъ принадлежитъ Геологи- 

ческому Комитету. 
7. Веаитотна тогапиата З5исКепфего. 

Та—-горизонтальный разрЪзъ полипняка; 

70—вертикальный разрфзъ полипняка. 

Оригиналъ, происходящти изъ окр. дер. 

Роздинъ, на р. ИжмЪ, принадлежить 

Геол. Каб. Казанскато Университета. 

Ею. 7. Беаитоптна тогдпичиа ЗбаскепЪего. 

Та— /иегзев 6 ешез Роурепз‘осКез; 

76— ГАпоззеви &. Раз Онюта| апз Цег 

Опоесепа 4ез Потез Воз@т ат Е1аззе 

Т5№ша сербг6 Чет Сео1. СаЪ. 4ег Ошу. 

Казапй ап. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица У. 

1. Сана суйтатса М. Е ау. её Най!те. 

1а— ячейка, съ частью сохранившейся 

чашкой; 1 —часть чашки съ обломан- 

нымъ краемъ (на рисункЪ видны края об- 

ломанныхъ потолочковъ съ вдавленями 

около щели); 1е —горизонтальный раз- 

рЪзъ ячейки; 14— вертикальный разрЪзъ 

ячейки. Оригиналъ, происходяц и съ 

р. Косьвы, принадлежитъ Геологиче- 

скому Комитету. 

2. Омита Тегпеш@ Эф асКкепЪеге. Го- 

ризонтальный разрЪзъ ячейки. Ориги- 

налъ, происходящий съ р. Косьвы, при- 

надлежитъ Геол. Каб. Казанскаго Уни- 

верситета. 

3. оерло4ез тийрех Кеузег1. За— 
реставрированная ячейка; 3 — горизон- 

тальный разрЪфзъ ячейки. Оригиналъь 

происходить съ р. Чусовой и принад- 

лежитъь Геол. Каб. Казан. Университета. 

4. Отапиа пи иех Гаа\1о. 4а —боко- 

вой видъ ячейки; 4 — реставрированная 

чашка; 4е— изломанная ячейка, обнару- 

живающая изогнутыя, воронковидныя, 

потолочки; 44—горизонтальный разрЪзъ 

ячейки. Оригиналы, происходяне съ 

р. Кизела, принадлежать Геол. Каб. 

Казан. Университета. 

Ею. 

Ес. 

Ею. 

Та УТ. 

1. Сапииа суйтанса М.Е а\х.её Налте. 

1а—еше ее шё МеЙ\уее егпа тет 

Кесре; 16—еш Трей 4ез К@евез ши 

а`оегосппет Вапае (@е Ие1сппипс 14536 

Фе ВАпаег ег аЪсефгосвепеп Вб4еп п 

Чеп Етшагаскей Бе! ег ЕигсВе егКеп- 

пеп); 1е—Сицегзспи& ешег ИеПе; 14— 

Гапеззеви!. Газ Опоша уош Е1а5зе 

Козуа 156 Ее Тат 4ез Сео]осзспеп 

(от 6$. 

2. Сама Тетпеий ЗфаскепЪего. 

(чегзсви ешег еПе. Раз уот Е1аззе 

Козуа $атштепае Огюота] себбг& дет 

Сео]. Саб. аег Ошу. Казап ап. 

3. юи'еро4е; т4ищел КеузегИис. За— 

еше тезалгие 7еПе; 35—@иегзеви\ 

ешег (ее. Газ Огюша] уот Е1а55е 

ТзсВаззоуа]а сейбгё Чет Сео]. СаЪ. 4ег 

Ошу. Казап ап. 

4. Отйаиа тех Га 1. 4а—Бе1- 

{епал$1с06 ешег ее; 45-— тез{ааги“ег 

Кесв; 4е—еше аое`госвепе ИеПе, @1е 

Фе илеМетгЮтгию сефосепеп Вб4еп ег- 

Кеппеп 14556;:44— (д цегзеви 6 ешег ИеПе. 

Раз Огоша|] уот Газзе К15е] оейбтё 

Чет Сео]. СаЪ. 4ег Ощу. Казап ап. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица 1Х. 

1. Саппиа Тегпеш 1 З4асКкепЪего. 1а— 

боковой видъ ячейки; 1 — вертикаль- 

ный разрЪзъ чашки и части ячейки, 

Оригиналъ, происходяний съ р. Косьвы. 

принадлежить Геол. Каб. Казан. Уни- 

верситета. 

2. Омита Сефаием ЗаекепЪего. 2а— 

боковой видъ ячейки; 26 —горизонталь- 

ный разрЪзъ ея. Оригиналъ, доставлен- 

ный г. Краснопольскимъ, принад- 

лежить Геологическому Комитету. 

3. Отеррло4ез дфдатеиз Зкискепшего. 

За — боковой видъ ячейки, уменьшенной 

въ 3 раза; 35 —горизонтальный разрЪзь 

ячейки, проведенный около основан1я 

ея. Оригиналъ, происходяций изъ окр. 

Каменскаго завода, принадлежитъ Геол. 

Каб. Казан. Университета. 

4. бгерроае; Митсизот Еа\.е На1ште. 

4а— боковой видъ ячейки; 46 — горизон- 

тальный разрфзъь ячейки; 4с— верти- 

кальный разрЪзъ ячейки. Оригиналъ, 

происходяний изъ окр. Каменскаго за- 

вода, принадлежить Геол. Каб. Казан. 

Университета. 

5. бтерройез тшимех КеузегИипо. 

5а— нЪсколько реставрированный верти- 

кальный разрфзь ячейки; 50 — горизон- 

тальный разрЪзъ ячейки. Оригиналы, 

происходяние съ р. Чусовой, принад- 

лежать Геол. Каб. Казанскаго Универ- 

ситета. 

Е. 

Ею. 

Ею. 

Та Ее! 1Х. 

1. Сапииа УТегпеиИ! Заскетего. 1а— 

зецепапяейё етег ее; 15 — Гапоз- 

зеппиф 4ез Ке]сВез ип@ етез Тцейез ег 

ГеЙе. Раз Ооша] уот Е1аззе Коз\а ое- 

В0гЕ ет Сео]. СаЪ. 4ег Ошу. Казап ап. 

2. Саппиа Сефаием ЗаскепЪего. 2а— 

Зецепапз1с 16 етег ИеПе; 25 — /фиегзевойи. 
Лаз уоп Негги Кгазпоро]зКу сепееме 

Ехешр]а” серб: дет @ео]. Сошйб ап. 

3. отерйо4ез фдащеиз З баскетего. 

За— Зецепапз1с о етег ее, гелта] уе!- 
КЮешег; 35-——Оцегзеви йе ешег ее шт 

Чег МАПе ег Вазз. Оаз Огоша] аа8 

Чег Отшоефипе 4ез Вегомегкз Катепзк! 

Замой оейбгё дет Сео]. СаЪ. ег Ошу. 

Казап ап. 

4. 5 герро4ез Митсизои Еа\м.е4 Натте. 

4а— Зекепапт$сй в ешег /еПе; 46 —Опег- 

зепиИф; 4с— ГапоззсВиИ& 4ауоп. Шаз 

Огоша] ааз ег Отоесеп@ 4ез Вего- 

\еткз КатепзК! За\о@ сепбтгё ет Себ]. 

Саб. 4ег Ошу. Казап ап. 

5. ор’ерйо4ез тщёитех Кеузег пс. 

ра— еб\уаз гезбаиги “ег ГАпоззеВойй етег 

ее; 55—Оцегзсвий&. Баз Ототша уот 

Еиззе Тэзепаззо\уа]а севбг6 Чеш Сео]. 

СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 
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Фиг. 

Фиг, 

Фиг. 

Фиг, 

Таблица Х. 

1. Обито Гопзаще К еузег Ипа. 1а— 

боковой видъ ячейки; 1 — горизонталь- 

пый разрЪзъ ячейки; 16 — вертикальный 

разрЪзь ячейки. Оригиналъ, происхо- 

дящи сь р. Колвы, принадлежитъ 

Геол. Каб. Казан. Университета. ВмЪето 

таб. Х. ошибочно напечатано въ текстЪ 

таб. У. 

2. биерйойе$ Митеизот Е. Н. Верти- 

кальный разрЪзъ нЪеколько реставри- 

рованной ячейки. Оригиналъ, происхо- 

дящии изъ окр. Каменекаго завода, при- 

надлежитъ Геол, Каб. Казан. Универ- 

ситета. 

3. Ю/герро4с$ итайеия5 БфаескепЪего, 

За-—_боковой видъ лчейки; 3Ъ— чашка, 

ячейки; 3е—горизонтальный разрЪзъ 

ячейки; 34 — вертикальный разрЪзъ ячей- 

ки. Оригиналъ, доставленный г. Кра- 

снопольскимъ, принадлежитъ Геоло- 

гическому Комитету. Въ текстЪ про- 

пущено обозначене таб. Х. фиг. 3. 

4. Ютерро4е$ фцаеиз ЗтаскепЪего. 

4а— часть ячейки и ея чашка; 46— 

горизонтальный разрЪзъ ячейки; 4е— 

вертикальный разрЪзъ ея. Оригиналъ, 

происхоляции изъ окр. Каменскаго за- 

вода, принадлежитъь Геол Каб. Казан. 

Университета. 

Ес. 

Ею. 

Ес. 

Е. 

Та{е] Х. 

1. Саппиа Гопзаще К еузег по. 1а 

Зе{епапз1е В етет ДеПе; 16-—@иетзеви; 

1е— Гапоззе ри .Баз Ог1юта| уот Е1аззе 

Кома сербгё ет Сео]. СаЪ. 4ег Ошу. 

Казай ап. Пи Теже 156 $424 ТаЁ Х 

пита еЬ Тай. У апоесереп. 

2. Югерйойез Митс1азот Е. Н. ГАпо5- 

зе ештег еб\уаз тезбамтийеп ее. 

Раз Опоша! апз 4ег Отсесепа 4ез Вего- 

\уегкз КатепзК! Замо4 себт& дет Сео1. 

аб. аег Ошу. Казап ал. 

3. Аерйо4ез ит ет Ббаскеп`его. 

За—Зе{ератз1е06 етег ее; 35—4ег 

Кесв; 3<-—Опегзейи 6; 3а—Гапоззерий; 

Раз уоп Неги Кгазпоро]зКку оепееме 

Огоша сербге ет Сео]ос1зееп Соши6 

ап. п Теже 1356 ш Ко]ое етез Уетзейепз 

Фе Вехе1ейочюо Та Х, Ею. 3 меоое- 

ЫеЪеп. 

4. онер4ез фдатюиз Зфаскепрето. 

4а — еш 'Тпей ешег ее ию@ 4егеп 

Кесв; 46 —(@иегзси 6; 4с-—Гапоззевии® 

ешег /еЙе. Газ Омюта! алз аег Ом- 

сесепа 4ез Кашеюз! Бамо@ севбгё ет 

Сео]. Са. 4ег Ошу. Казап ап. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг, 

Фиг. 

Таблица ХТ. 

1. Ач/орота тедазюта Е1зсвег. Изо- 

бражене небольшого полипняка, на- 

росшаго на поверхности ячейки Са- 

пима о1оатеа Е. Н. Оригиналъ, про- 

исходящий съ р. Б. СвЪтлой, принал- 

лежитъ Геол. Каб. Казан. Упиверситета. 

2. Сита Гопзаще КеузегИ ие. 2а— 

нЪфеколько реставрированная чашка 

ячейки; 2 — вертикальный разрЪзъ ячей- 

ки, несущей калицинальную почку. Ори- 

гиналъ, происходянй съ р. Колвы, 

принадлежитъ Геол. Каб. Казанскаго 

Университета. 

3. Оаииа Топзаще Кеуз. Ячейки съ 

обтертой чашкой. Тоже. 

4. ОфиторйуПит сеттисшате З$асКеп- 

его. 4а— ячейка съ нфеколько обло- 

манной чашкой; 4Ь - горизонтальный 

разрЪзъ ячейки; 4с — вертикальный раз- 

рЪзъ ячейки, проведенный въ плоскости, 

перпендикулярной къ плоскости си- 

метр!и (вертикальныя пластинки цент- 

ральной зоны не могли быть показаны). 

Оригиналъ, происходяний изъ окр. Ка- 

менскаго завода, принадлежить Геол. 

Каб. Каз. Университета. 

5. Оапииа сооззеаТ, п \1.Ба— боковой 
видъ ячейки; 5—реставрированная чаш- 

ка; 5е — горизонтальный разрЪзъ ячейки 

(спинка и внфшняя часть кольца эндо- 

текальной ткани разрушены, такъ что 

вертикальныхъ перегородокъ 2 порядка 

не видно). Оригиналъ, доставленный 

г. Краснопольскимъ, принадлежит 

Во. 

Ею. 

Ес. 

т 
Ео. 

Ес. 

ТаЁе] ХТ. 

1. Ащорога тедазюта Е1зепег. Оа- 

збеПапо ешез «етеп РоурепзфосКез, ап 

Фе ОЪетНАсВе етег еПе уоп Самиа 

‘датеа Е. Н. апое\масйзет. Оаз Омоша 

уот Е аззе ЗуеНа]ла себбтё ет @е9]. 

СаЪ. ег Ощу. Казап ап. 

2. Оапииа Гопзаще Кеузег!1по. За— 

еб\уаз тезфбадги ег К@ев; 25—ГАпоз- 

Зепп 6 ешег ее ш Смусша т озре; 

2<— Опегзеви!. Раз Огота| уош Е1аззе 

Кома сербгё ет Сео]. СаЪ. аег Ому. 

Казап ап. 

3. Саня ТГопзаще К еузегИпо. Еше 

/еШе ш\ абоемебепет Кесве. Еъеп- 

Чайег. 

4. ПииториШит сегписшате За сКеп- 

рего. 4а—Ете еШе ш! её\аз абсе- 

Ьгоскецет Кесре; 46—Оцегзе Вии; 4е— 

Гапоззсри И ип(ег тесрет У шЕе] 2аг 

Ме!аперепе (41е уегИса]еп МетЬгапеп 

ег Сетитамопе Котицеп тис медет- 

оесефеп \ег4еп). Газ Онеша] ацз Цех 

Олиоесеп@ 4ез КатепзК1 Замо@ себбт& 

Чет Сео]. СаЪ. 4ег Ошу. Казай ап. 

5. Санона с9085еа Га \1е. 5а—Вецеп- 

апз1еетегИеПе; 5 — гезбаяти“ег Кей; 

5е — Оцегзевий® (4е \Уал@ па @е 

Ялезеге Эср1сВф 4ез Епао{Тека]гтоез эта 

2етз{0гЬ, 30 азз Фе Зерба гмейег Ота- 

папе 1166 5160 Ъаг эта). аз уоп Негги 

Кгазпоро]3Ку оеПееме Опеша| се- 

№016 Чет Сео]ослзеВеп Сошй6 ап. ТГ 

Тех{е 156 тгПашИев Е1ю. 3 апоесереп. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Геологическому Комитету. Въ текстЪ 

ошибочно показана фиг. 3. 

6. Очтстору Пит тацае ЗвасКепЪего. 

ба и п—экземиляръ, чашка котораго 

частью заполнена породой. Оригиналъ, 

происходяний съ р. Кольвы, принадле- 

житъ Геол. Каб. Каз. Университета. 

7. Кеузетоору Цит Гересат Зис- 

Кепфего.7а — боковой видъ ячейки; 76 — 

чашка ея. Оригиналъ, происходяний 

съ р. Колвы, принадлежитъ Геол. Ка- 

бинету Казан. Университета. 

8. (тайма тщимех Гаа\м. Вертикаль- 

ный разрЪфзь части ячейки. Оригиналъ, 

происходящий съ р. Визела, принадле- 

жить Геолог. Кабинету Казан. Универ- 

ситета. 

Ко 10. 

6. Сасори ит тагдае Зв асКепЪето. 

ба—и. Б—еш Ехетр|аг, Чеззеп Кеейв 

лип Твей шт @езетзтаззе алзое ИИ 

156. аз Огета уош Е\щззе Ко|уа ое- 

№06 ет Сео]. СаЪ. аег Ошу. Казап ап. 

1. Кеузе’ИитоормуЙит Гересиий Ббл- 

скепрего. 7а—Зецепаяе ешег /еПе; 

7— 4егеи Кесв. Газ Опоша| уот 

Еаззе Ко]\ма, севбуё Чет @ео]. СаЪ. 4ег 

(их. Казап ап. 

8. Олщана па Ныесх Гаам1о. ГАпо$- 

зерпИф ешез 'ГреЙез ешег ИеПе. Раз 

Опоша] уош Е аззе К15@е себбеё Чет 

ео]. Саф. 4ег Ошу. Казаи ап. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХПИ. 

1. Сапича Койзесратошр Эбаскепуего. 

Горизонтальные  разрЪзы  сжатыхъ 

экземпляровъ. Около вертикальныхъ 

перегородокъ показано отложеше сте- 

реоплазмы. Оригиналы, происходяцие 

съ р. Колвы, принадлежать Геол. Каб. 

Казан. Университета. 

2. Сита Гопзаще КеузегИио. Го- 

ризонтальный разрЪзъ сжатаго экзем- 

пляра. Оригиналъ, происходяний съ р. 

Колвы, принадлежить Геологическому 

Каб. Казанскаго Университета. 

3. ДубошямеПа И’аадет Збаскепфего. 

За-—полипнякъ, частью сохранивпийся 

въ видЪ ядра; 35 —горизонтальный раз- 

рЪфзъ полипняка. Оригиналъ, происхо- 

дящй съ р. Юрезани, принадлежитъ 

Геологическому Комитету. 

4. Сайта Койзсратоша Бваскепрего. 

4а— наружный видъ ячейки; 46— гори- 

зонтальный разрЪзъ ячейки, съ стере- 

оплазмой; 4е —вертикальный разрЪзь ея. 

Оригиналъ, происходящий сър. Колвы, 

принадлежитъ Геол. Каб. Каз. Универ- 

ситета. 

5. Реал Итатсиз Збаскеп его. 

ба— часть полииняка; 55—горизонталь- 

ный разрЪзъ ячеекъ; 5 — вертикальный 

разрЪзъ ячеекъ. Оригиналъ, происхо- 

дяшй съ р. Индиги, принадлежитъь 

Геол. Каб. Каз. Университета. 

6. Дурйур/уПит сопсттит Гопзаа]е. 

ба—часть полипняка;6—горизонтальный 

разрЪзъ ячеекъ; 6е—вертикальный раз- 

Ею. 

Ею. 

Ею. 

Е. 

Ее. 

Ею. 

Та{е! ХИ. 

1. Сатпиа Койзсрагоие ЗфаскенЪете. 

цегзеиИе уоп газаттепоеатае еп 

Ехетр]атеп. Ап еп ЗепеАехаю4ей эта 

Апзё4ие уоп Х\егеоразта 7и егкеппеп. 

Пе Опошае уош Е]аззе Ко|\уа сейбгеп 

Чет Сео]. СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

2. Стита Гопзаще КеузетПипе. диег- 

зеВиИА ешез Наспоедгискеп Ехетр1атз. 

Раз Огета] уош Еаззе Ко]ма сейбт& 

Чет Сео]. СаЪ. ег Ошу. Казап ал. 

3. Дуфов<иеПа И’аадет Зв иескепЪего. 

За — еш Ро]урепзоск, ха "Трей а/з 
Мешкеги егаЦеп; 35—Сиегзейш. аз 

Ооша] уот Еаззе Тагезаю 196 па Ве- 

$ие 4ез Сео]ос1зсвеп СошЁ6$. 

4. Оита Кофзсратоия ЗбаскепЪеге. 

4а— АцззепатяеВ6 ешег ИеПе; 45— 

иегзери ши З{егеоразта; 4е—.4поз- 

Зепп. Оаз Отоша] уот Еаззе Кожа, 

сепбг& еп Сео]. СаЪ.4ег Ошх. Казап ап. 

5. Реал; Итатсиз З4аскепЪето. Ба— 

ет 'ТВей 4ез Ро]урепзфюоскез; 56—@иег- 

зери; 5с —Гапоззеви. аз Оноша] 

уот Еаззе Шшаюа сейбгё ет Сед]. 

СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

6. ПарруруИит сопсйииии Гопзаа1е. 

ба.—ет ТВей 4ез Роурагцияз; 60— 

(иетзсВи! 6; 6с—ГАроззево. Оаз От- 

сша уош Е1аззе [33е6 оербтё ет Сео1. 

Сар. 4ег Ому. Казай ап. 

7. Ра аля; КипИя Б4аскепеге. 7а.— 

ет Твей 4ез Ро]урепзюсКез; 76—биег- 

Зепп Чагев тертеге ИеПеп; 7е—ГАпоз- 

зепийА атс 2ме! ИХеПеп. Даз Огота] 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

рЪзъ ячейки. Оригиналъ, происходяний 

съ р. Исети, принадлежить Геол. Каб. 

Каз. Университета. 

7. Раша; Ким Ббаскеп`его. Та— 

часть полипняка; 76—-горизонтальный 

разрфзъ нЪеколькихъ ячеекъ: 7е— вер- 

тикальный разрЪзъ двухъ ячеекъ. Ори- 

гиналъ, происходяний изъ окр. Стер- 

литамака, принадлежит Геол. Каб. Ваз. 

Университета. 

8. Сита тИзереа Збаскеи` его. 

За-— боковой видъ части ячейки; 80— нЪ- 

сколько реставрированный горизонталь- 

ный разрЪзъ ячейки, проведенный не 

вполнЪ перпендикулярно къ оси (въ 

центр видны потолочки); 8е— верти- 

кальный разрЪзь ячейки. Оригиналъ, 

происходящ съ р. Чусовой, принад- 

лежитъ Геол. Каб. Казан. Универси- 

тета. 

9. Реал ис4епяз БбаскепЪего. 

9а— вертикальный разрЪзъ полипняка, 

окруженнаго общимъь днищемъ; 9— 

часть поверхности полинняка; 9е—тго- 

ризонтальный разрфзъь двухъ ячеекъ. 

Оригиналъ, происходящий исъ Архан- 

гельской губернии, принадлежить Геоло- 

гическому Комитету. Вь текст оши- 

бочно показана фиг. 2. 

Е. 

[1ю. 

215 аег Ошоесета уоп З{еЦатаЕк се- 

166 Чет Сео]. СаЪ. 4ег Ошх. Казап ап. 

8. Овиииа пиИзернйа ЭбаскепЪего. 

За—ЗеЦепалясВ6 ешез 'Тейез етег 

ее; 8 — еб уаз гезбалии {ег ‹цегзевии® 

етшег ИеПе, шей сапй зепкгес Ве лаг 

Ахе апзое ит (а Сештат зша @е 

Во4еп уе Ъаг); 8 — Гамоззени. Газ 

Отоша уот Е1аззе Тзепаззомаа серб 

Чет Се01. Са. 4ег Ошу. Казап ап. 

9. Реаллз исМензаз ЗбасКеи`его. 

9а — Уегиса]з спо ешез Ро]урепзюсКез 

т оетешзатет Во4ев; 95—еш 'ТЬей 

ег ОЪегНАсве; 6с--бчегзевие и\уеег 

УеПеп. Раз Отюша]| ацз Чет Сопуегие- 

шеф Агсрапое@зк 1% Еюосеп аш 46$ 

(те010015е Вей СотИ6з;. Па Теже 156 пт- 

ФашИсь Ею. 2 авоесеей. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХШ. 

1. Габлозётоной дитсеит Е]ет. 1а--бо- 

ковой видъ полипняка; } — горизонталь- 

ный разрЪзъ полипняка; 1е— вертикаль- 

ный разрЪзъ полипняка; 14 — реставри- 

рованная чашка ячейки; 1е—она же, 

увеличенная въ 2 раза. Оригиналъ, 

проиеходяций съ р Чусовой, принад- 

лежить Геологическому Каб. Казан. 

Университета. 

2. ТАФозтоноп птедщате РВ. За— 

боковой видЪ полипняка; 25—нЪеколько 

реставрированная чашка ячейки; 26— 

горизонтальный разрЪзъ ячейки, увели- 

ченный въ 2 раза; 24—вертикальный 

разрЪзъ ячейки, увеличенной въ 2 раза. 

Оригиналъ, происходящий съ р. Чусо- 

вой, принадлежитъ Геолог, Кабин. КВа- 

зан. Университета. 

3. ГаФозоноп саезрйозит Мат 1т.За— 

боковой видъ полипняка; 835 — реставри- 

рованная чашка ячейки; 3е--— горизон- 

тальный разрЪзъ ячейки, увеличенной 

вь 2 раза; 34—вертикальный разрЪзъ 

ячейки. Оригиналъ, происходяший съ 

р$Ъки Чусовой, принадлежить Геолог. 

Каб. Казан. Университета. 

4. ТлНюзоноп айие Еет1то. 4а— 

боковой видъ полипняка; 4 —реставри- 

рованная чашка ячейки; 4е— горизон- 

тальный разрЪзъ полипняка; 44—гори- 

зонтальный разрЪзъ ячейки; 4е и 45— 

вертикальный разрЪзъ ячеекъ. Ориги- 

налъ, происходящий съ р. Вишеры, при- 

надлежить Геолог. Каб. Казан. Универ- 

ситета. Въ текстЪ, по ошибкЪ, указана 

Тао. Ш 

а 
4} 0’ 5. 

ка 

Ко. 

Кю. 

Ею. 

Ею. 

ТаЁе! ХТ. 

1. Гаозтойот литсеит Еетуио.1а— 

Зецепапзей6 етез Ро]урепзюскез; 16— 

(цетзспи ; 1с — ГАпоззеви И; 1а—ге- 

збалги“ег Кей ешег 7еПе; 1е—4ег- 

зеШе, 2мейпа] уеготбззег. Паз Омоша 

уот Е аззе Тэспаззома]а сейбгф 4ет 

Сео]. СаБ. ег Ошу. Казап ап. 

2. Глоятойой аттедате РЫИШрв. 

2а —ЗеЦепапзе06 ешез  Роуратиии$; 

25 —е уаз гезбамги“ег Кесв ешег Йе Пе; 

пегзеви ешег ИеПе, 2\мепиа] уег- 

отбззег(; 24 — ГАпоззевий, и\еппа| уе!- 

отб35ег6. Газ Отгюлала| уош Е а5зе 

'Гзепаззоуа)а сербтгё ет Сео]. СаЪ. 4ег 

Ошу. Казап ап. 

3. ГлозтоНой саезрюзит Маги. 

За—Зеценапяе!ё ешез Ро]урепзвосКез; 

3Ь —тезааги“ег Ке]с№ ешег ЙеПе; 3е— 

ОцегзеВо, 2\меппа] уеготбззег; 34— 

Гапоззеви и. Паз Огюша уош Е1а$зе 

'Тэсваззо\уала оезбг6 Чет Сео]. СаЪ. 4ег 

Ошу. Казап ап. 

4. ГлозиоНот афте Еет1те. 4а— 

Зе{епаиз1е етез Ро]урепзвоскз; 46—е- 

Залил ег Ке]сЬ ешег (еПе; 4с—Опет- 

зеВш 4ез Ро]урагиииз; 44—Сиетзсво 

ешег Ие!е; 4е и. 4°— ГАпоззевий. Раз 

Огоша] уот Е!аззе УПзевега сейбг& ет 

Сео]. Са. 4ег Ошу. Казап ап. Па Тех{е 
136 птбпашИей Та] Ш апоесеЪеп. 

5. ОатрориШит ветеа БфасКеп- 
Ъего. ба—ЗеЦепапзе 66 ешез Ро]уреп- 

збоскез; 55—Оиетзейи % ешег ЙеПе; 56— 

Гапоззсви 6; 54—Ке]св ешег ее. Раз 

От1юта| уот Е]аззе ша сейбгё ет 

Сео]. СаЪ. аег Ошу. Казап ап. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

5. Сатроруит сут Зв аскепЪего. 

5а— боковой видъ полипняка; 56 — го- 

ризонтальный разрЪфзъ ячейки; 5е— 

вертикальный разрЪзъ ячейки; 59— 

чашка лчейки. Оригиналъ, происходя- 

щий еъ р. Индиги, принадлежитъ Гео- 

логич, Каб. Казан. Университета. 

6. ОдирорруЙит Вотапсиз З%ас- 

Кепрегс. ба— боковой видъ полипняка; 

65—горизонтальный разрЪзъ полипняка; 

6е—горизонтальный разрЪфзъ ячейки, 

увеличенный въ 2 раза; б4--вертикаль- 

ный разрфзъь ячейки, увеличенный въ 

2 раза. Оригиналъ, происходяиии изъ 

окрест. Сухого лога, принадлежить 

Геол. Каб. Казан. Университета. 

7. ГаНозтоноп Ро’Пося Ей. её Нате. 

Та —часть полинняка; 7-—горизонталь- 

ный разрЪзъ полипняка; Те —вертикалр- 

пый разрфзъ полипняка. Оригиналъ, 

происходяций изъ окр. Сухого лога, 

принадлежитъ Геолог. Ваб. Казан. Уни- 

верситета. 

8. ТаозеоНой М’Ооуапит Еж. © 

Нате. За— часть полипняка; 85 — го- 

ризонтальный разрЪзъ его. Озигиналъ, 

происходяний изъ окр. Сухого лога, 

принадлежитъ Геол. Каб. Ваз. Универ- 

ситета.. 

9. Таозонов фаз@иротте РЕППув. 

9а — часть полипняка, съ реставрирован- 

ными чашками; 95—горизонтальный 

разрЪзъ полипняка; 9е—вертикальный 

разрЪзъ ячейки. Оригиналъ, послужив- 

пий для изображешя разрЪзовъ, проис- 

ходить съ р. Вишеры и принадлежитъ 

Геол. Каб. Казан. Университета. 

10. Суа ору Цит тедит РВ ИП рз. 10а— 

часть полипняка съ реставрированными 

чашками; 10 —горизонтальный разрЪзъ 

ячейки; 106 — вертикальный разрЪзъ 

ячейки. Оригиналъ, послуживиий для 

изображентя разрЪзовъ, происходить съ 

р. Вишеры и принадлежитъ Геолог. 

Каб. Казан. Университета. 

Е. 

Е. 

6. СатрорруЙит Готаношии Зфас- 

Кепрего. ба—ЗецепаияеВ ешез Ро- 

Гурепзбоскез; 66-—ОпегзеВийф ешез Ро- 

1урепз{оекез; 66. Опетзейи етег ИеПе, 

гмепиз] уеготоззег 6а— Гапоззевай& 

ешег ИеЦе, имена] уеготбззег. Лаз 

Отета] апз Чег Отоесеп@ уоп ЗасНо 

Гос оейбг6 Чет @е0]. СаЪ. аег Ошу. 

Казаи ап. 

7. Тл/озтончой РотНобя Еах. е% 

Наппе. Таеш 'ТЬей ешез Роуреп- 

эбоскез; 70—@иетзеиИ ешез Роуреп- 

збоскез; 7е—Пйпоззеви . Раз Оюта 

аз @ег Ошоесер@ уоп БЗиерой Ге се- 

В0:6 Чет Сео]. Са. 4ег Ошу. Казап ап. 

8. Ги/оятоной ЛПГОоуапит Еа\м. еб 

Наше. 8—еш Те] етез Роуреп- 

зоскез; 8\—ОцегзеВий Чауоп. Баз О11- 

сша] апз ег Ошоесета уоп БЗиасво 

Гос сейбтф ет Сео. СаЪ. аег Ошу. 

Казаю ап. 

9. РАФозтойот ФазЧиротте РВИНрз. 
9а—еш 'ТЬей ешез Ро]урепзвосКкез шт 

тебаити еп Ке@есвеп; 95-—Оетзепи® 

етез Ро]уреп$юсКез; 9е— ГАпоззевий 

ешег ее. ПОаз Опоша] уош Е1аззе 

М 15елега сефбгь Чет Сео]. СаЪ. 4ег 

Ошх. Казап ап. 

10. Су орлу Цит герит РИИрз. 10а— 

еп Тьей етез Ро|урепзбоскез шт гезач- 

гиен Кесфев; 10. —Оицегзеви етег 

РеПе; 106—ГапоззеВи. Раз Огоша| 

уот Еаззе \У1зеПега оейбг& ет ео]. 

СаЪ. 4ег Чшу. Казап ап. 



фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг, 

Фиг. 

Таблица ХТУ. 

1. ПГекйаляз Ро 'Чос4 Е. Н. 1а—часть 

полипняка; 1р—горизонтальный раз- 

рЪзъ его; 1с—вертикальный разрЪзъ 

лвухъ ялчеекъ. Оригиналъ, проиехо- 

дяиий съ р. Инлиги, 

Геол. Каб. Казан. Университета. 

2. Тлфоятонот ботее ЭЗкаскепЪего. 

2а— часть полипняка; 25 —горизонталь- 

ный разр зъ полипняка; 2е — вертикаль- 

ный разрЪзъ полипняка. Оригиналъ, 

происходяний съ р. Индиги, принад- 

лежитъ Геологическому Комитету. 

3. СулортуНит 10р$ Кеузег!1пс. 

за— поверхность полипняка съ реста- 

врированными чашками; 35— горизон- 

тальный разрЪзъ ячеекъ. Оритиналъ, 

происходяций съ р. Кына, принадле- 

житъ Геологическому Комитету. 

принадлежить 

4. Сойатилча опа Гаа\1е. 4а— по- 

верхность части полипняка; 45—гори- 

зонтальный разрЪзъ одной изъ ячеекъ; 

46 — вертикальный разрЪзъ одной изъ 

ячеекъ. Оригиналъ, происходящй съ 

р. Юрезани, принадлежитъ Геологиче- 

скому Комитету. 

5. Тлюояойопт И’апдетети Зи сКет- 

его. 5а— боковой видъ полипняка и 

зертикальный разрЪзъ ячеекъ; 5 — го- 

ризонтальный разрфзъ полипняка; 56— 

горизонтальный разрЪзъ ячейки, уве- 

личенный въ 2 раза. Оригиналъ, про- 

исходяпий изъ окрест. Стерлитамака, 

принадлежитъ Геологич. Каб. Казан. 

Университета. 

о, 

Е 

Ею. 

Ес. 

Та{е!1 ХТУ. 

1. РенЧахз Ротост Е. Н. 1а—ет 

Тре! етшез Ро]урепзюсКкез; 15—Оиег- 

спи Чауоп; 1е—ТГапоззевий& имеег 

ГеПеп. Раз Омота] уот Е1аззе Г1юа 

се10тё Чет Сео]. Саб. 4ег Ош. 

Казап ап. 

2. Глфояонот Фогее Эбаскепфегв. 

2а—ет ТЬей етез Ро]урепзюсКез; 20— 

(дцетзе ри И Чахоп; 2е—Гйпоззейи. Оаз 

Опота| уош Еаззе ш@еа оербг6 дет 

Сео] ос1зевеп СошИ6 ап. 

3. Сучор ить 1 юрз КеузегИ п. 

За—ОрегЯдейе етез Ро]урепзюсКез 1 

тезбалги {еп Каспе; 35 —©@иегзспи ег 

ГеПеп. Раз Отюта]| уот Е1аззе Куп 15% 

Е осетии 4ез @ео]озейеп Сошиз. 

4. Сфиттана зопаа Га 4 \1о. 4а—Офег- 

Насте етез ТвеПез етез Ро1урепзбосКез; 

45—Сцегззспий\ ешег ИеПе; 4е—ГАпоз- 

зе ешег ИеПе. Раз Огеша] уот 

Елззе Тагезал 156 пи ВезИле 4ез @ео]о- 

о15спеп СотИ6$. 

5. ГиЛоятоной Шапдетйети ЗбаскКеп- 

его. 5а—ЗеЦепаляеВ етез Роуреп- 

збоскез ип@ Гапоззерий имеег 7еПеп; 

56 — Оцетззе и И ещез Ро]урепзосКез; 

5е— ГапозсВи% етег ИеПе, ижейа] уег- 

отбз5ег$. Раз Ометша] айз ег Отоее- 

сер уоп бе Натак сейбгё аеш Сео]. 

СаЪ. 4ег Ошу. Казап ап. 

6. Лислейта тедазюта РЫИПрвз. ба— 

ет Роурепзоск, 2мепоа|! уе’ етет; 

66— ет ТЬей аауой ш пабагИетег Стбззе; 

6<— ГаАпоззери ш пайиИевег С@тобззе. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

6. Леслейта тедазюта РИрз. ба— 

полипнякъ, уменьшенный въ 2 раза; 

6Ъ— часть полипняка въ натуральную 

величину; бс—вертикальный разрЪзъ 

полипняка въ натуральную величину. 

Оригиналъ, происходяний съ р. Ви- 

шеры, принадлежитъ Геологич. Каб. 

Казан. Университета. 

7. Иейиа тоита ЗфаскеиЪего. 

Та—полипнякъ въ натуральную вели- 

чину; 7ТЬ—полипнякъ, увеличенный въ 

5 разъ; Те—вертикальный разрЪзъ по- 

липняка, увеличенный въ 5 разъ. Ори- 

гиналъ, происходящий съ р. Чусовой, 

принадлежитъь Геологическому Коми- 

тету. 

8. Гопзащеза аи а Гопзаае. 8За— 

часть полипняка; 85— горизонтальный 

разр$зъ полипняка; Зе— горизонталь- 

ный разрЪзъ ячейки, увеличенный въ 

2 раза; 84-—вертикальный  разрЪзъ 

ячейки. Оригиналъ, происходяный изъ 

окрест.Сухото лога, принадлежитъ Геол. 

Каб. Каз. Университета. 

9. Гопзаеа Потротвиз ЕК] епт гал. 

итог. За— часть полипняка; 9Ь— го- 

ризовтальный  разрЪзъ  нЪеколькихЪ 

ячеекъ; 9с — вертикальный разрЪъзь 

ячейки; 94 — вертикальный разрЪзъ 

двухъ ячеекъ; 9е—горизонтальный раз- 

рЪзъ ячейки, увеличенной въ 2 раза. 

Оригиналъ, происходянай съ р. Чу- 

совой, принадлежитъ Геологическому 

Кабинету Казанскато Университета. 

10. Гопзаеаа 1«сризкоилата Збаскет- 

его. 10а—реставрированное изобра- 

жеше части полипняка; 10 — горизон- 

тальный разрфзъ одной изъ ячеекъ; 

10 —вертикальный разрЪфзЪ одной изъ 

ячеекъ. Оригиналъ, происходяний съ 

р. Чусовой, принадлежить Геологиче- 

скому Кабинету Казанскаго Универ- 

ситета. 

а 

Ех, 

Ею. 

Ку. 

Раз Онотаа] уот Е1аззе Узевега сейбтё 

Чет Сео0|. СаБ. 4ег Ошу. Казай ап. 

7. Ласфйяа питта ЭЗ%асКепЪего. 

7а — еш Роурепуюосек ш  пайиПерег 

(тб5зе; 7р—еш РаурепзюсК, 5 Ма уег- 

о1033ег6; 7е — Гапоззеший ш ГапНаерег 

Уеготоззегийие. Раз Огота] уош Еаззе 

Тзепаззо\уала 15% Асещвиш 46$ @ео]о- 

о1зепеп Со 6$. 

3. Гопзащеа апиаа Гопзае. За— 

ет Тре] ешез Ро]уреп$осКез; 86— 

Опетзсйи  Фауоп; 8 — Опегзепи& етет 

ИеПе, 7\уешта] уеготоззег 84-—[п9$- 

Зепп ешег ИеПе. Раз Огоша] алз ег 

Омеесер@ уоп Заейо! Те оейбг Чет 

Сео]. СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

9. Гопзащеа Потфотпиз Еет1то уат. 

пчпог. Эа-ет Трей етшез Роуреп- 

осКез; 96-—Оцетзе Пий тейгегет ИеПеп; 

9с— Гапоззспи етег ИеПе; 94 —Г&пс5- 

зевпИф имеег ИеПеп; 9е—Оцетзейии\ 

ешег ИеПе, 2мешпа] уеготоззег. Паз 

Ооша! уош Е!аззе Тзеваззо\муа]а се- 

10:6 Чет Сео]ос. СаЪ. 4ег Омега 

Казап ап. 

10. Гопзащеа 1зсТииз5сштата З&пеКкет- 

регс. 10а— тезбалгие РагэжеПаие етез 

'Трейез 4ез РоурепзосКез; 105—Оцет- 

зевиИ% ешег ИеПе; 10е.— Гапоззей ши 

ешег ИеЙе. Оаз Оо уош Е) а5зе 

Тзепиззо\ада серог дет Сео]. СаЪ. 4ет 

Ошу. Казап ап. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХУ. 

1. Сапииа Тегпешй ЗбаскепЪего. 

1а— боковой видъ ячейки; 2-—чашки 

ея. Оригиналъ, происходяний съ р. 

Мылы, принадлежить Геологическому 

Комитету. 

2. ОатрорруЙИит отмене ЗёиасКеп- 

его. 2а —часть полипняка, реставри- 

рованная; 2 —горизонтальный разуЪзъ 

полинняка; 2е— вертикальный разрЪзъ 

части полипняка. Оригиналъ, проис- 

холящий съ р. Вишеры, принадлежить 

Геол. Каб. Казан. Университета. 

3. ру Пит сЧапиртте га \ 15. 

За— часть полипняка; 35 —горизонталь- 

ный разрЪзь его; Зе— вертикальный 

разрЪзъ двухъ лчеекъ. Оригиналъ, про- 

исходящий съ р. Усьвы, принадлежить 

Геологическому Кабинету Казанскаго 

Университета. Въ текстЪ ошибочно ука- 

запа таблица Х[. 

4. Титата бситай $ ас Кепего.4а— 

боковой видъ ячейки: 40— чашка ея. 

Оригиналь, происходящий съ р. Ичдиги, 

принадлежить Геологическому Коми- 

тету. 

Е. 

Ев. 

о. 

о. 

Та!е! ХУ. 

1. Сапииа Уегиеш 1 Зв аскет его. 1а— 

ЗеЦепапуеВ ешег 7еПе; 1Ъ — 4етеп 

Кеев. Баз Опошя уот ЕГлззе МУ 

оенбг6 Фет Сео]ое1зейеп СошИё ап. 

2. ОатрорШиат очее БфиаскКеп- 

его. 2а — еш ТЬей ешез Роуреп- 

Збоскез, тезбаити" 6; 265. Опегзс Вий ешез 

Ро]урепзфоскез; 26 — рагые|ег ГАпоз- 

еп. Паз Омюша|] уот Еаззе \!1- 

зсвега оербгё дет Сео]. СаЪ. ег Чшу. 

Казап ап. 

3. Прут саапиротте Гат. 

За — еш Гей ешез Ро]урепзюсКез; 35— 

иетзе№и& ауоп; 3°— Гапоззевойй 

„меег ИеПеп. Газ Омеша] уош Е!аззе 

Озуа сейбгё 4еш Сео]. Саб. 4ег Ошу. 
Казап ап. Па Теже 1% итфашЦеь Та- 

{е] ХГ апоесереп. 
4. Типата беитаН З%аскепфего. 4а— 

Зецепапзей6 ешег ИеШе; 40 -—4егеп 

Кесв. Паз Опота] уош Еаз5е 41а 

155 Есешташ @ез @е0]0%. СошИ 6$. 

Ра 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХУТ. 

1. СуаЙоруЙит Ее ЭбисКеп- 

рего. 1а —наружный видъ ячейки; 10— 

нЪеколько реставрированная чашка ея; 

1е—-горизонтальный разрЪзь ея; 1@— 

вертикальный разрЪзъ ея. Оригиналъ, 

происходящий изъ окрест. Каменскаго 

завода, принадлежитъ Геол. Каб. Ка- 

занскаго Университета. 

2. Пфипорй Пит остписщате ЗбисКеп- 

фего. 2а—наружный видъ; 26 — верти- 

кальный разрЪзъ. Оригиналъ, происхо- 

дящ изъ окр. Каменскаго завода, 

принадлежить Геол. Каб. Казан. Уни- 

верситета. 

3. Дарйкетюае$ еп; ЗБаскепЪего, 

За—боковой видъ ячейки; 34—реста- 

врированная чашка ея; Зе —горизон- 

тальный разрЪфзъ ячейки; 34—верти- 

кальный разрЪзъ ея. Оригиналъ, про- 

исходяний изъ Архангельской губернии, 

принадлежить Геологическому Коми- 

тету. 

4. Ренйахя исМепяя Бфаскепрего. 

4а— часть полипняка; 4®—горизон- 

тальнЪфй разрЪфзъ нЪеколькихъ ячеекъ; 

46 — вертикальный разрЪзъ нЪеколькихь 

ячеекъ. Оригиналъ, происходяний изъ 

Архангельской губернии, принадлежитъ 

Геологическому Комитету. 

5. о'еррло4ез сотпийиз Зфаскетего. 

Б5а— боковой видъ ячейки: 56— чашка, 

ея; 0е--горизонтальный разрфзъ ея; 

54— вертикальный разрЪзъ ея. Ориги- 

налъ, происходяпай изъ Кыновской 

- 

Ею. 

Во. 

Та] ХУТ. 

1. Суа/юруЙит Ес З%аскеп- 

его. 1а—аеиззеге АпзеВф ешег ее; 

1р—егеп Ке]сЬ ебуаз тефамти; 16— 

иетзсри 6 Чауоп; 14— Гапоззерий. 

Раз Опоша! апз 4ег Отоесеп@ 4е$ 

Вегомегкз Катепзк! Замой сейбгё ет 

Се01. СаЪ. 4ег Ошу. Казан. 

2. ЭфипоруЙит сегтасате ЗкасКеп- 

Бег. 2а— Апззепате06; 2— ГАпоз- 

зевиие. Раз Опеша] амз ег Отсесепа 

4ез ВегомеКез Катенз ВТ Зауой сезбт 

Чеш Сео]. СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

3. Парргено4 ея тетя З4иесКеп- 

фего. За—ЗеЦепатзе в етег ИеПе; 35-—- 

Четеп гезбаагимег Кес В; 3<— Оцегзепи 

ешег 7еПе; за—Т позе  @ауоп. 

Раз Опоша] адз @еш Соиуегиетен 

Атепапоезк 155 пи ВезИ2е @ез Сео10- 

о1зспеп СошИ6$. 

4. Реал; исмепяз Буаескепуеге. 

4а—ет Твей ешез Ро]урепзюоскез; 46— 

Оцетзсвий тлеВтегег ИеПеп; 4«—Т.йлоз- 

зи. Раз Омеша] ацз аеш Сопуегие- 

шепё Агсвапсезк 15 ЕюешМиаш @е$ 

(ео1ос1зспеп СошИ6з. 

5. Ю’терло@ез согищиз БфаскевЪего. 
5а— ЗебепапзеВё етег ее; 55— 4егеп 
Кее|; 5е— /даегзеви! и; 54— Гапоззе Вий. 

Раз Опоша| ацз ег КупомзКада Пабзева 

156 пп ВезИе 4ез Сео]ослзеВеп Сопи- 

(6$. ПОитген еш УетзеВей 13% па Теже Че 

Вехе1сппиио 4ег АЪЪИЧиапо ууесое.Пееп. 
6. Асторйуит Сеогдй БёаекепЪего. 
цетзе и ешег 7еПе. ПРаз Онеша 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

дачи, принадлежитъ Геологическому 

Комитету. По недосмотру, въ текетЪ не 

указаны №№ таблицы и фигуры. 

6. АсторруЙит Сеотдй ЗбаскепЪего. 
Горизонтальный разрЪфзъ ячейки. Орн- 

гиналь, происходянай съ р. Косьвы, 

принадлежитъ Геол. Каб. Казан. Уни- 

верситета. 

7. Топама беитай У$асКкепЪето. Го- 

ризонтальный разрЪзъь ячейки. Ориги- 

наль, происходяций еър. Индиги, при- 

надлежитъ Геологическому Комитету. 

8. Парртетиз с}. раййа Маепейи. За— 

наружная поверхность ячейки; 8 — 

изображеше ея со стороны чашки. Ори- 

гиналъ, происходяний изъ Кыновской 

дачи, принадлежитъ Геологическому 

Комитету. 

9. Сапица Гиртеби Збаскепето. 

9а—нЪсколько реставрированная чапгка; 

96 — горизонтальный разрЪзъ ячейки. 

Оригиналъ, происходящ изъ Архан- 

гельской губерни, принадлежитъ Ге- 

олотическому Комитету. 

10. Веаитопиа зе7йатамата Зфис- 

Кепрего. 10а—полипнякъ въ нату- 

ральную величину; 105 —горизонтальный 

разрЪзъ его. Оригиналъ, происходяний 

изь окрестностей Стерлитамака, при- 

наллежитъ Геол. Ваб. Казанскаго Уни- 

верситета. 

Рю. 

Ес. 

Ес. 

уот Еаззе Коз\уа себбг6 Чет @ео1. 

Саф. дег Ошу. Казап ап. 
7. Типаша вситай Ббаскен`его. 

Сиегзсвиф ешег ее. Паз Опеша| 

уот Е а5зе ш@юа 1% Есешйит 4е$ 

(С ео]оо1зеВеп Со 6$. 

8. Парртепиз с/. раййа Масвейт. 

За— аепззеге ОфегЯА‹ Ве ешег ИеПе; 85— 

Ап уоп ег КесфзеКе. Раз Огюта1 

уоп ег Купо\узка)а Оабзепа сейбтё Чет 

ео]ос1зейеп СошИ6 ап. 

9. Сапииа Гиртефи ЗбаскепЪеге. 

9а— е{\уаз гезбамтиег Кеев; 95 —@иег- 

зевии ешег ее. Раз Огоша аз Чет 

Сопуегпетейе Атерапое]зкК 156 Еоеп- 

Фиш 4ез Сео]ослзсвеп Соши6$. 

10. Беаитопна зейиатамата Эф ас- 

Кепрего. 10а ет Роурепуюек т 

пабигИепег @т0ззе; 101 — Оиегзевиий. 

Раз Омоша аз 4ег Ошоесеп@ уоп 

МеКатак ‹е1бтф Чет Сео]. СаЪ. 4ег 

Ому. Казай ап. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХУП. 

Эщас- 

зертикальный разрЪзъ по- 

липняка, увеличенный въ 2 раза, для 

показая поръ, пробуравливающихъ 

стфнки ячеекъ. Оригиналъ, происходя- 

ий изъ окр. Стерлитамака, принад- 

лежитъь Геологическому Кабинету Ка- 
занскаго Университета. 

2. АсторйуЙит Сеотдй ЗбискепЪего. 

Вертикальный разрЪзъ ячейки. Ориги- 

налъ, происходяний съ р. Косьвы, при- 

надлежитъ Геол. Каб. Казанскато Уни- 

верситета. 

3. ОатроруЙит 

1. Бедитопна зейиатаяата 

КепЪего. 

М№Мфиий ЭЗбаескКет- 

Бего. За— боковой видъ ячейки; 360— 

нЪфсколько реставрированная чашка ея; 

3е—горизонтальный разрфзъ ячейки; 

3{— наружная поверхность другой ячей- 

ки; зе—вертикальный разрЪзъ ячейки. 

Оригиналы, происходяние изъ Архан- 

гельекой губерни, принадлежить Ге- 

ологическому Комитету. По недосмотру, 

въ текстЪ, вместо таблицы ХУП, пока- 

зана таблица УП. 

4. Типаша бертчАИ ЗваскепЪето. Вер- 

тикальный разрЪзъ ячейки. Оригинальъ, 

происходянай съ р. Индиги, принад- 

лежитъ Геолотическому Комитету. По 

недосмотру, въ текстЪ, вместо таблицы 

ХУП, показана таблица УП. 

5. Оапииа Еирте фи Зфаскепегв. 

5а—боковой видъ ячейки; 5—верти- 

кальный разрЪзъ части ячейки. Ори- 

гиналъ, происходяний изъ Архангель- 

ту +] 0 115. 

Е 

о. 

Ею. 

Та! ХУП. 

1. Беаитопна зе ЙЧатаяата Бёлас- 

Кей его. ГАпоззевииф ешез Роуреп- 

збоскез, хмепиа] уеготоззет, ит @1е @е 

ГеЙепуйпае ЧигеЪортеп4ер Ротеп 27а 

2есеп. Раз Отта] аз ег Ошоесепа 

ег 54а {еНашак сейбгё Чет @е0]. 

СаЪ. 4ег Ошу. Казап ап. 

2. АсгорруЙит Сеотдй Ббаскеп`ега, 

ГапоззевийХ ешег ИеПе. Раз Огюшы 

уот К ззе Козуа сейбгб Чет Сео|. 

СаЪ. 4ег Ошу. Казай ап. 

3. СатрорруЙит МЙайт БфасКеп- 

его. За— Зейепаиясй ешег ИеПе; 35— 

ебуаз тезбаиги вет Ке]ер; 3е——@иетгзеваи\ 

етег ИеЙе; 34— Ааззете ОЪегЯйсве ешег 

ап4ет ее; зе — Гапоззеви $. Газ 

Отоша]! аз ет Сопуегпететь Аг- 

стапое]зк 135 па РезИе @ез Сео]0е1- 

зепеп СошИ6з. Па Теже 156 апфай 

Та ХУП ит@ашЦев Та. УП апее- 

сефеп. 

4. Типа БфимАй ЗЭ4аскепего. 

Гапоззепи етег ИеПе. Газ Огоша| 

уот Е\5зе ш@юа 1% Есеп аш 4е5 

Сео]оо1зсйеп Сош 6$. Пи Техё 196 за 

Та] ХУП пипашНев Та УП апое- 
сееп. 

5. Саита ПВлуртеб а З4асКетЪегс. 

5а— Зецепапз1е 06 ешег ЙеПе; 55— Г.Апоз- 

зсвп 6 4ез Кеетез. Газ Омюта]| апз 

Чет Сопуегпетет Атсвапое@зК 15% пп 

Вез хе 4ез Себ]ос1зспеп СошИ65. 

6. БойЙторйуПит Вает БуаскепЪего. 
ба—Зецепапзе $ етег ее; 6Ъ—4егеп 
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Фиг. 

Фиг. 

ской губерни, принадлежить Геологи- 

ческому Комитету. 

6. ВофдторруИит Вас Ббаскепрего. 

ба— боковой видъ ячейки; 6 —чашка 

ея; 66 —горизонтальный разрЪзЪ ячей- 

ки; 64—вертикальный разрфзъ части 

ея. Оригиналъ, происходяций изъ Архан- 

гельской губернши, принадлежить Гео- 

логическому Комитету. По недосмотру, 

въ текстЪ, вмЪсто фиг. 6, напечатано 

фиг. 3. 

7. СуорруЙит ЕаЙя ЗбасКкепЪего. 

та—боковой видъ ячейки; 76—гори- 

зонтальный разрЪзъ ея; 7с —вертикаль- 

ный разрЪзь ея. Оригиналъ, происхо- 

дящш съ р. Колвы, принадлежить 

Геол. Каб. Каз. Университета. 

Е1о. 

Ке]сп; 6е—Оцегзеви& ешег ИеПе; 69— 

ра’Чеег Гапоззейи. Паз Опюша 

ацз3 Чет Сопуегпетейе Атспапое]К 

0е101ф Чет @еоюс1зевеп СошИб ап. 

7. СуЧоруПит ЕаЙ Эф аскепрего. 
Та—Зецепайзе  етег ИеПе; 76—биег- 

еп Чахоп; 76 — ГАпоззеви . Оаз 

Оноша уот Еаззе Ко\уа себ Чет 

Сео1. Сар. 4ег Ошу. Казай ап. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХУПТ. 

1. Нитфо Айа тозяса Зфаскеп`его. 

Чашка. Оригиналъ, происходяний съ 

р. Усьвы, принадлежитъ Геологическому 

Комитету. 

2. Кагама иртиапа З4аскетего. 

2а—полипнякъ, уменьшенный въ 2 

раза; 25 —вертикальный разрЪзь по- 

липняка; 2е—поверхность полипняка, 

отчищенная соляной кислотой отъ окру- 

жающей породы; 24— поверхность по- 

липняка, увеличенная въ 3 раза; 2е — 

вертикальный разрЪзъ полипняка, уве- 

личенный въ 3 раза; 2— горизонталь- 

ный разрЪзъ полипняка, увеличенный 

въ 2 раза. Оригиналъ, происходяний 

съ р. Уфы, принадлежитъ Геологичес- 

кому Комитету. 

3. Леейиа рагаяйса РЫИИрз. За— 

полипнякЪ; 3—горизонтальный раз- 

рЪзъ полипняка, увеличенный въ 2 раза. 

Оригиналъ, происходяпий изъ окр. дер. 

Сабарки, принадлежитъ Геологическому 

Комитету. 

4. Сапииа зочайз ЗбаскепЪего. 4а— 

вертикальный разрЪзъ полипняка; 46— 

горизонтальный разрфзъ полииняка; 

4е— горизонтальный разрЪзъ ячейки; 

44— вертикальный разрЪзъ ячейки. Ори- 

гиналъ, происходящий съ р. Чусовой, 

принадлежить Геологическому Коми- 

тету. 

5. Рирзаятаеа идзслетата ЗА асКеп- 

река. 5а —часть поверхности полипняка; 

5 — горизонтальный разрфзъ части по- 

Ею. 

Е. 

о. 

ТаЁе!] ХУШ. 

1. Нить Ана тозяса Зв аскепЪего. Ет 

К@е. Газ Онпоша] уош Е!аззе Озуа 
155 Ее аш 4ез Сео]ос1зсвеп Сош 6$. 

2. Кагииа ирйтлата Буаскетего. 

2а—еш Роурепзоск ш ПаШег Стдвзе; 

2— ГАпоззевий% 4ауоп; 2 —ОтегНёее 

етез Роурепзвоскез, Чате За]язёлтге 

уот ишоереп4еп Сез4еш Ъейе; 24— 

ОфетЯасВе, @геппа] уеготбззег; 2е— 

Гапоззеви \, @гейпа] уеготбззег; 2— 

Оцегзе йо, 2\епла| уеготбззег. Газ 

Отта]! уош Е1аззе О 156 па Везие 

Цез @е0]ос1зсВеп Сот6$. 

3. Иссдейтаа рагаяйса РЫИИрз. За— 

ет Роурепзвоск; 35—(иетзеви, 2\уе1- 

ша] уеготоззет. Паз Опоша|! амз 4ег 

Отоесета 4ез ГоМез Бафагка 156 пп 

ВезИхе 4ез Сео]ос1зсвеп Сош 6$. 

4. Оита зол БЭфаскКетего. 4а— 

Гапоззеви етез Ро]урепзфюосКез; 46— 
иетзеВи; 4е—(легзе вии етег ЙеПе; 

44— Гапоззсри& ешег ИеПе. Газ От1- 

оша! уош Еззе, Тзевиззома]а, сепбгё 

Чет (Стео]оо1зевеп СошИ6 ап. 

5. Рирзазнаеа иззслената 8 асКеп- 

Бего. 5а—Ешт ТВей 4ег ОфегЯ&еВе етез 

Ро]урепзюоскез; 56 — рагиеПег @иет- 

Зепп. аз Оеша уош Е]аззе Кома 

оейбт& Чет Сео]. СаЪ. ег Ошуегз и 

Казап ап. 

6. РАйрзазягаеа 1атеПоза БфасКеп- 

его. ба—Гапоззсви® ешез Роуреп- 

Збоскез; 60—еш 'ТВей 4ег ОъегНАсве 

ешез Ро]урепзоскез; 6е — рагиеПег 
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Фиг. 

Фиг. 

липняка. Оригиналъ, проиеходяпии съ 

р. Колвы, принадлежитъь Геол. Каб. 

Казанскаго Университета. 

6. РиИйрзаятаеа 1атеИоза Зв асКеп- 

Бего. ба—вертикальный разрЪзъ полип- 

няка; 6 —часть поверхности полипняка; 

6е—горизонтальный разрЪзъ части по- 

липняка, увеличенный въ два раза. 

Оригиналъ, происходяний съ р. Колвы, 

принадлежитъ Геологич. Каб. Казан- 

скаго Университета. 

7. Саппиа Апирош! ЭбаскепЪеге. Го- 

ризонтальный разрфзъ ячейки. Ориги- 

паль, происходяший изъ окрест. станщи 

Кизелъ, принадлежить Геологическому 

Комитету. 

Ко, 

ОцегзсВи И, имепиа! уеготбззег. Паз 

Опоша уот Еаззе Кома сейогё Чет 

Сео]. СаБ. 4ег Ошу. Казай ап. 

7. Сапииа Эбаскепрего. 

Оиегзепи И ешег ИеПе. Раз Огота| 

аз ег Отоеоепа ег Эбайоп К15е 15% 

Еоеп ит Чез @ео]ослзевет СошИсв. 

Ап рсив 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХТХ. 

1. Сама Апирош: Эк аскепЪего. 1а— 

боковой видъ ячейки, нЪеколько реста- 

врированный; Ш— чашка ея; 16—вер- 

тикальный разрЪзъ ея. Оригиналъ, про- 

исходящи изъ окр. станши Кизелъ, 

принадлежитъ Геологическому Коми- 

тету. 

2. Харйгепиз зр. тае&. Горизонтальный 

разрфзь ячейки. Оригиналъ, происхо- 

дящий съ р. Яйвы, принадлежитъ Геоло- 

гическому Комитету. 

3. Сита изшае Ббискепего. За— 

боковой видъ ячейки; 35 —реставриро- 

ванная чашка ея; 3е—горизонтальный 

разрЪзъ ея; 34— вертикальный разрЪзъ 

ея. Оригиналъ, доставленнный г. Крас- 

нопольскимъ, принадлежитъ Геоло- 

тическому Комитету. 

4. Оаииа с091055еа Га4\19. Горизон- 

тальный разрЪфзъ ячейки, нЪеколько 

реставрированной, по экземплярамъ,при- 

надлежащимъ Геологическому Коми- 

тету. 

Фиг 5. Сама ачейта КеузегИпое. 5а — бо- 

Фиг. 

ковой видъ ячейки; 56 — горизонталь- 

ный разрЪзъ ячейки; 5е—вертикальный 

разрЪзъ ячейки. Оригиналъ, происхо- 

дяпий изъ Александровской дачи, при- 

надлежитъ Геологическому Комитету. 

6. Сойиптата Р4№ей ЗфаскепЪего. бва— 

поверхность полипняка; 6®— горизон- 

тальный разрфзъ ячейки; 6е—верти- 

кальный разрфзъ ячейки. Оригиналъ, 

Ею. 

Ес. 

Ес. 

Е. 

Та{е! ХГХ. 

1. Сапона АпИроиа БфасКкепЪеге. 

1а — БецепапзеВ ешег ее, еб\уаз 

тезбаяги; 1 —4егеп Ке]ей; 1«— ГАп95- 

Зепп. Оаз Отюоша| ацз ег Отоесепа 

Чег Убаор К1з@] 15% Еосепаш 463 

Себ]оолзепеп Соши 6$. 

2. Гартепиз зр. ш4ев. /аегзсви& етег 

еПе. Паз Омоша|] уош Еаззе Та!\ма 

1% ий Везиме ез Сео]ослзсвеп Сопиё6$. 

3. Сатлтаа изшае Зв асКепфего. За— 

зецепапз1ей$ ешег ее; 36 —гезал- 

гибег Ке]с|; 36— (фиегзеви 6; 34 — ГАпоз- 

зеоп И Чахоп. Оаз уоп Негги Кгазпо- 

ро15Ку оепее{е Отмоша сепбгё Чет 

Сеоослзепеп СошИ6б ап. 

4. Сапоич с00з5еа Глаа\1е. биаег- 

Зепп ешег ИеПе её\аз гезбалиге паев 

Ехетр!атеп, 41е Чет Сео]ос1зеВет Со- 

ше апсейогеп. 

5. Оатиа ачейпа КеузегИпс. 5а— 

Зецепапз1с06 ешег 7еШе; 56—@иет- 

зе; 5с— Гапоззевийф Чахоп. Шаз 

Ооша] уоп ег А]ехапаго\мзка]а Раёзера, 

136 Еюепфиш 4ез Сео1оо1зетеп Со п16$, 

6. Оиттанма Рей Эфаскетего. 

ба—ОретНАсве ешез  Роурепзфоскез; 

6. —СиегзеВиЙ& ешег ее; 6е—Гапоз- 

зевииф ешег ЙеПе. Раз Омотша] уот 

Е!аззе Иуйиа сейбтё Чет Сео]ос1зепеп 

СошИ6 ап. 

7. Рещажз чп@дае ЗфасКкетего. 

Та—еш ТЬей 4ег ОБегНАсве ешез Ро]у- 

репзбоскез; 76—Кесйе шейтгегег ДеПеп, 

эмеппа] уегог.; 7е—(иегзсвий 4ауоп, 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

происходяний съ р. Цыльмы, принад- 

лежитъ Геологическому Комитету. 

7. Реал; и дае Збаскепего. 7а— 

часть поверхности полипняка; 76— 

чашки ячеекъ, увеличенныя въ 2 раза; 

7е—горизонтальный разрЪзъ ячеекъ, 

увеличенный въ 2 раза; 74— вертикаль- 

ный разрЪзъ одной ячейки, увеличен- 

ный ВЪ 3 раза. Оригиналъ, происхо- 

дя съ р. Индиги, принадлежитъ 

Геологическому Комитету. 

8. РиИрзаягаса Э(аекКеп- 

фего. За — часть поверхности полипняка; 

85 —горизонтальный разрЪфзъ ячеекъ; 

8 —вертикальный разрЪзъ ячейки. Ори- 

гиналъ, происходящий съ р. Ухты, 

принадлежитъ Геологическому Коми- 

тету. Въ текстЪ, по ошибкЪ, указана 
фиг. 81. 

9. Рирзаятаса таща Е. Н. 9а-— 

часть поверхности полипняка; 95— 

горизонтальный разрЪфзъ ячеекъ; 9е— 

вертикальный разрЪфзъ лчеекъ. Ориги- 

налъ, происходяпий съ р. Индиги, при- 

надлежить Геол. Каб. Казан. Универ- 

ситета. Въ текетЪ, по недосмотру, не- 

указаны №№ таблицы и рисунка. 

сет 515 

Е. 

Ею. 

2\еппа] уеготбззег 6; 7А — Гапоззеви К етег 

ГеПе, 2\еипа] уеготоззет{. Паз Отоша] 

уот Ее Шш@юа 156 па Безе 4ез 

С ео10о1зсВеп СошИ6в. 

8. Р/айрзаяаеа  исетяа8 

его. За—еш Трей 4ег ОуетйЙАсве 

етез Ро]урепзоскез; 8Ъ—биегзсеВиИе; 

3е— Гапоззейпф етшег ИеЙе. Газ От 

ота| уош Е а5зе Офиа себе ет 

Сео]ослзейеп СошИе ап. Га газязепеп 

Теже 15% пуМаштИен Ею. 81 апоесеЪеи. 

9. Ру рзаятаеа тада Е. Н. 9а— 

еш 'ТВей 4ег ОЪегНёеле ешез Роуреп- 

осКез; 90— Оицетзеви; 96— ГАпоз- 

Зепп шейгегег ИеПеп. Паз Опеша 

уот Е]аззе Шюа сейбгё Чет @е0|. 

Сар. 4ег Ошу. Казап ап. Пи Техе 15% 

ФигсЬ еш Устзенен @е БехееВиаие (ег 

АБЪИЧанееп ЮееПеЪеп, 

ЭбаскКеп- 



Фиг. 

Фиг, 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХХ. 

1. СаготорйуЦит Гидиий Збиаскеп- 

его. 1а— боковой видъ ячейки; 16— 

чашка ея; 16 — горизонтальный разрЪзъ 

ея. Оригиналъ, происходяний съ р 

Лийвы, принадлежитъ Геологическому 

Комитету. 

2. Кеузе’тдору ит ощиит Кеу- 

зег!115. 2а — н$сколько реставриро- 

ванный разрфзъ ячейки, описанной 

Графомь Кейзерлингомъ; 25— гори- 

зонтальный разрфзъ ея; 2е—горизон- 

тальный разрЪзъ ячейки, изображенной 

на таб. УГ Ф. 35, съ показанемъ отло- 

женя стереоплазмы. Оригиналы, про- 

исходян1е съ р. Соплюссы, принадле- 

жатъ Горному Институту и Геол. Каб. 

Казан. Университета. 

3. Отйина ачейпа Гаа\1е. За— бо- 

ковой видъ ячейки; 3— нЪсколько ре- 

ставрированная чашка ея; 3е— горизон- 

тальный разрЪзъ ея; За— вертикальный 

разрЪзъ ея. Оригиналъ, доставленный 

г. Краснопольскимъ, принадлежитъ 

Геологическому Комитету. 

4. Сриттама То ЗфасКкеп`уегс 

4а— боковой видъ полипняка; 45— го- 

ризонтальный разрЪзъ его; 5е—-верти- 

кальный разрЪзъ двухъ ячеекъ, изъ 

которыхъ одна представляетъ боковую 

почку. Оригиналъ, происходяпий съ р. 

М. Пижмы, принадлежитъ Геологичес- 

кому Комитету. 

5. Отииа пиЧНыех Гиа\1о. 5а и 

5 — горизонтальные разрЪзы ячеекъ, 

обнаруживающие крайне типы раз- 

витя  вертикальныхъ  перегородокъ. 

РазрЪзы эти сняты съ экземиляровъ. 

происходящихъ съ р. Кизела и храня- 

щихся въ Геол. Каб. Каз. Университета. 

Ею. 

Ес, 

Ею. 

Ею. 

ТаЁе] ХХ. 

1. СагсторуИит Ти4ице Эвчекет- 

его. 1а — БецепапяеВ етег ее; 

1 —егеп К@ер; 1с— /иегзевий. Лаз 

Огоша] уош Е а$$ Талуа, 136 па ВезИ хе 

Чез Сео]оол5евеп Сош 6$, 

2. Кеузетдори ит о@диит Кеу- 

зег! 115. 2а—еб\уа$ тезбамгиег Оигей- 

зеппие 4ег уот Стаеп КеузегИио Ъе- 

зечерптей ее; 2Ъ — (аегзеВиИ аа- 

уоп; 2с—(иетзевий& ег аа Та. УТ, 

Ею, 8 — абое ей еп Пе, п Апоафе 

ег Э{егеор1азтаа асегипсеп. Ге уот 

Еззе ЗорПиазза збаттепдеп Огютае 

оейбгеп дет Вего-штзищ ипа 4ет Себ]. 

СаЪ. 4ег Ошу. Казап ап. 

3. Отйича счейпа Гладже. За—Зе- 

{епапзе етег ИеПе; 35—её\уаз гезфал- 

ги{ег Кесв 4ауоп; 3е— Фцетзевие; 

34— ГАпоззери , Раз уоп Неггп Кгаз- 

поро]зКу оепееме Отета| зевбгё дет 

оео]оо1зевеп СошИб ап. 

4. Офиттама Той БбаскетЪеге. 

4а—5еЦепат$1е06 ешез Ро]уревзоскез; 

46—@иегзеви Дауоп; 4е— ГАпоззешит и 

иуеег /еПеп, уоуоп @1е еше еше Зецеп- 

Кпозре ЬИ4е. Газ Огюша] уоп 4ет 

Ешззе Мезеп-Р1зЪта, 15% Е сет Тат 46$ 

(Сео]ос1зетеп Сопи{6$. 

5. Огайта питех Га \ 15. 5а п. 56— 

(пегзсвиИ и\муеег ИеПеп, @е @1е ех- 

{тешеп Еиускеиозурей 4ег Бера 

хесеп. Мас Ехетр]атеп, @е уот Е] аззе 

К15@] %баштей чп@ лю Сео. Са. 4ег 

Юму. Казап ап феуарте \уегдеп. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХХТГ. 

1. ГенеяеИа ваттсоза М’Соу. Ориги- 

налъ, происходящи съ рЪзки Уфы, при- 

надлежить Геологическому Комитету. 

2. ГепезеИа апдияа Е1зеНег. Ориги- 

налъь, происходяний изъ окр. Стерли- 

тамака, принадлежить Геологическому 

Кабинету Казанскаго Университета. 

3. Еспезеа зитсоза Елепуа14. Ори- 

гиналъ, происходящ съ р. Уфы, при- 

наллежить Геологическому Комитету. 

4. Гепезе а, зитсшоза Еле ха 14. Ори- 

гиналъ, происходяпий изъ села Злато- 

устовскаго, принадлежить Геологиче- 

скому Кабинету Казанскаго Универси- 

тета. 

5. КенееЙа региана БбаскепЪего. 

5а— сЪтка въ натуральную величину; 

50 —лицевая сторона сЪтки, увеличен- 

ной въ 10 разъ; 5е— противоположная 

сторона сЪтки, увеличенная въ 10 разъ. 

Оригиналь, происходящий съ р. Вол- 

вы, принадлежитъ Геологическому Ка- 

бинету Казанекаго Университета. 

6. ЛенееЙа Мотя М’Соу. ба — 

сЪтка въ натуральную величину; 65 — 

сЪтка, увеличенная въ 2 раза. Ориги- 

налъ, происходяний съ р. Сылвы, при- 

надлежитъь Геологическому Кабинету 

Казанскаго Университета. 

7. ГепедеЦа Ирдая Еа1ей\уа1а. Та— 

сЪтка въ натуральную величину; 76— 

сЪгка, увеличенная въ 2 раза. Ориги- 

налъ, происходящий изъ окр. Сара- 

Ею. 

Ее. 

1. 

№10. С 

о. 

ТаЁе1 ХХЕ, 

1. КепезеЙа сатсоза М’Ооу. Паз О 

ота]! уот Е №аззе ОМ 136 па Везиие 

Чез @аео1оо15епеп Соши66$. 

2. ПопезейЙа Е1зепег. Лаз 

Оношя] ацз ег Отоесет@ уоп 5беиа- 

так оерог6 Чет @ео]. Са. 4ег Чшу. 

Казап ап. 

3. ЕепезеЙа зигсоза Елей\ма19а. Паз 

Отюша] апз Ом оербт6 Чет @еоюе1- 

зейеп Сошиб ап. 

4. КепезеЙа зитсиоза Елейма1а. Лаз 

Огютш апз Чет Бофе Забонзбоузкое 

сепбг6 Чеш Сео]. СаЪ. 4ег Ошхегзи 

Казаи ап. 

5. ЕенезюЙа регпиата ЗбаскепЪето. 

Ба —_Чаз Меижегк 1ш пабагИейег Сгоззе; 

56—ОЪегзеЦе, хефпша] уегогоззег; 56— 

(Пе апаге Беце ш эеерег Уеготдззе- 

гипо. Раз Омоша уош Еаззе Ко]\уа 

сейбг6 Чет Сео. СаЪ. ег Ошмуегз Иа 

Казап ап. 

6. ГепееЙа Мотя М’Соу. ба 

Чаз Меммегк ш пмагИерег Сгоззе; 

65-—Чаззее ета] уеготбззет$. Паз 

Оноша] уот Еаззе Буа оербуб Чеш 

Сео|. СаБ. Чег Ошу. Казап ап. 

атуиза 

7. ПепееЙа даа Елей\уа14. 7а— 

Чаз Меммегк ш паМиИенег Сго0ззе; 

7Ь—Чаззефе имеппа] уеготоззег, Паз 

Опоша] аадз ег Отоесеп@ 4ез Вего- 

\\егкез Загаитз 1 Замой 156 Еле 

Цез Сео]оо1зейеп СошИ6$. 

8. ГепеяеЙа рогапатоза 

За ет Тпей 

Е1сйма[ а. 

4ез Мебриметкез ш па- 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

иг. 

Фиг. 

Фиг. 

нинскаго завода, принадлежить Геоло- 

гическому Комитету. 

8. КеопезеИа уотатитоза Еле ма1 4. За— 

часть сЪтки въ натуральную величину; 

86 —лицевая сторона сЪтки, увеличен- 

ной въ 10 разъ. Оригиналъ, происхо- 

дящш изъ Саранинекаго завода, при- 

надлежитъ Геологическому Комитету. 

9. ПепеяеЙа очетайз; Елейма1а. 9а— 

сЪтка въ натуральную величину; 95— 

лицевая сторона сЪтки, увеличенная въ 

10 разъ; 9е — противоположная сторона 

сЪтки, увеличенная въ 10 разъ. Ори- 

гиналъ, происходяний изъ окрестностей 

селаЗлатоустовскаго, принадлежитъГео- 

логическому Кабинету Казанскаго Уни- 

верситета. 

10. РепезеЙа тетфтапасеа РВИПрз. 

Оригиналъ, происходяний съ р. Колвы, 

принадлежить Геологическому Каби- 

пегу Казанскаго Университета. 

11. КепезкИа оса М’Соу. Ориги- 

налъ, происходяний изъ окр. Саранин- 

скаго завода, принадлежитъ Геологи- 

ческому Комитету. 

12. ЕепезеПа роттоза М’Соу. 12а— 

сфтка въ натуральную величину; 12 — 

она же, увеличенная въ 2 раза. Ориги- 

налъ, происходяний съ р. Вишеры, при- 

надлежитъ Геолотическому 

Казанскаго Университета. 

13. КепезеИа М’Соу. 13а— 

сЪтка въ натуральную величину; 13% — 

сЪтка, увеличенная въ 10 разъ. Ориги- 

налъ, происходяний съ р. Яйвы, при- 

надлежить Геологическому Кабинету 

Казанскаго Университета. 

14. КепезюЙа ТГифизет ЭфасКепЪего. 

Кабинету 

сапа 

14а—сЪтка въ натуральную величину; 

14Ъ— лицевая сторона сЪтки, увеличен- 

ной въ 10 разь. Оригиналъ, происхо- 

ляний съ р. Косьвы, принадлежитъ 

Геологическому Кабинету Казанскаго 

Университета. 

16. КепезеПа загапсата З$аскепего. 

Ею. 

Ею, 

Ес. 

Ес. 

Ею. 13. 

Ес. 

Е. 

Ею. 

(агПерег Ст0ззе; 8—4еззеп ОБетзеке, 

2ертита] уетотбззете. Газ Оюша] апз 

ег Отоесепа 4ез Затапз К! Замо@ 19 

Еюсеп\фиш 4ез Сео]ос1зепеп Соши6$. 

9. ЕепезеПа отетай; Еле \а14. 9а— 

Чаз Меммек ш  пабатНерег @тбззе; 

95—Оъетгзеце Цахоп, 2ейита] уеготдз- 

зегф; 9с—41е апаге Зеце, ш 4егзеев 

Уеготбззегипе. Раз Омоша аз ег От- 

оесеп@ 4ез Поез Бабопзбоузко]е ое- 

1616 Чет Сео]. СаЪ. ег Ошуегзиай 

Казаи ап. 

10. ГепезеПа тетфгапасеа РЫИПрз. 

Раз Опоша уот Е аззе Козуа сейбг& 

Чет Се]. СаЪ. 4ег Ошу. Казай ап. 

11. ЕенезеЙа оса М’Соу. Баз О- 

оша] апз ег Ошоссеп@ 4ез Загапиз 

Замо@ 136 пп ВезИе 4ез @ео]олзе тет 

Со 6$. 

12. ЕепезеЙа гогтоза М’Соу. 13а-- аз 
Мемметк ш пабагИеВег Огбззе; 120— 

Фаззефе 2\ейпа| уеготоззег. аз уот 

Еаззе \У/15елега збалиленае Опоша] ое- 

Вог Чет Се]. Саф. ег Ошх. Казап ап, 

Еспеяв а салища М’Соу. 13а— 

Чаз Меммегк ш оматПевег О@гбззе; 

135 —Чаззе фе 190 Ма уеготоззег. Шаз 

Огюта| уош Е!а5зе Лайма сеЪбтё ет 

Сео]. СаБ. Чег Ошу. Казап ап. 

14. ЕепезеПа Гоизета Зфаскеп`его. 

14а—Чаз Меимегк ш пабйгИсвег Стбззе; 

146—ОЪегзеце Чахоп 2ейтита] уеготбз- 

зе. Паз Огюша| уот Еа5$е Козма 

оербт6 Чет Сео]. СаЪ. ег Ошует8 Иа 

Казап ап. 

16. Репезе Па затапеата ЗфаскепЪего. 

16а—Чаз Мелуегк ш пабатИевегСтбззе; 

166—4е ОфетзеКе, 2ефиша] уеготоззег(. 

Раз Онмош уош АПкаеу Кащей 

(ОЪ. Затаптз К: Замоа) 15% Еве ит 

Цез Сео]. Сопи{6$. 
17. Атерипеаез И’огет На. 11а— 

тезбаиги(ез  МемметК; 17Ь — Оиге- 
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Фиг. 

Фиг. 

16&—сЪтка въ натуральную величину; 

165— лицевая сторона сЪтки, увеличен- 

ной ВЪ 10 разъ. Оригиналъ, происхо- 

дяний съ Аликаева камня (В. Саран- 

скй заводъ), принадлежитъ Геологи- 

ческому Комитету. 

17. Атслате4е$ Ио’дет На. 17а— 

реставрированная сЪтка; 17Ъ — разрЪзъ 

стержня; 17е—часть стержня. Ориги- 

налъ поелЪдняго рисунка, происходя- 

ий съ р. Индиги, принадлежитъ Гео- 

логическому Комитету. 

18. Агсйине4ез т@щае Эбаскеего. 

Часть стержня. Оригиналъ, происходя- 

ий съ р. Индиги, принадлежить Гео- 
х 

логическому Комитету. 

Ею. 

ево 4ез Эмитез; 17с—еш ТВей 

{ез Убатитез. Паз Омота| ихаг ежей 

АБЪИиио 156 па Везиме 4ез Сео10%1- 

зепеп СошИ6з. 

18. А’фите4е$ зпацае ЗЭбаскепреко. 

Юш Трей 4ез Ббаитез. Раз Опоша| 

уот1 Газе Га еа 136 пп ВезИхе 4ез 

Сеоос1зейет СотИ6$. 



Фиг. 

Фиг. 

фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблипа ХХИ. 

1. НелееЙн Талси З4аекепсго. 

1а—сфтка, уменьшенная; 16 — сЪтка 

въ натуральную величину; 16 — часть 

сфтки, увеличенная въ 10 разъ. Ори- 

гиналъ, происходяпиай съ р. Уфы, при- 

надлежитъ Геологическому Комитету. 

2. Роурога ротоза Е1ев\уа14. 2а— 

часть сЪтки въ натуральную величину; 

2 — часть сЪтки, увеличенная въ 3 раза. 

Оригиналъ, происходяний изъ окреет. 

Саранинскаго завода, принадлежитъ 

Геологическому Комитету. 

3. Роурота до@физя Еле ма14. За— 

часть сЪтки въ натуральную величину; 

3Ъ— часть сЪтки, увеличенная въ 3 раза. 

Оригиналъ, происходяший изъ Саранин- 

скаго завода, принадлежить Геологи- 

ческому Комитету. 

4. Рурота суФорота Елей\а14. 4а— 

часть сЪтки въ натуральную величину; 

4—часть сЪтки, увеличенной вь 8 раза. 

Оригиналъ, происходяпий изъ окрест. 

Стерлитамака, принадлежитъ Геологи- 

ческому Кабинету Казанскаго Универ- 

ситета. 

5. Роурога отстфтиа КеузетИис. 

5а — бокальчатая сЪтка, въ натураль- 

ную величину; 5 — часть сЪФтки, уве- 

личенная въ 5 разъ. Оригиналь, про- 

исходяний съ р. Индиги, принадле- 

жить Геологическому Кабинету Казан- 

скаго Университета. 

6. РАурога Киютсае БбаскепЪего. 

ба — сЪтка въ натуральную величину; 

Ко. 

ЕР. 

Е. 

Ею. 

Ес. 

Та ХХИП. 

1. КепезюЙа Ес ЗаскепЪего. 

1а— аз МебметгК, уе етег; 16—т 

пабатПевег @т0ззе; 1е—еш ТВей 46$ 

Ме(илуегкез  2еита]| уеготбззе 4. Паз 

Олоша! 25 Ой 1% Еосепит 4ез 

(Сеооо1зейеп СошИ6$. 

2. Раурога ротоза Е1св\а14. 9а— 

еш ‘Грей аез Меё\метКез ш пабйгПевег 

Сг03зе; 25—ет 'ГВе| 4ез МеллетгКев; 

Чтейпа] уеготбззег6. Паз Огюотта| алз дег 

Отоесеп@ 4ез Загаптиз К! Замжой сейбг 

Чет Сео1оо1зсйеп Соши6 ап. 

3. Роурога ао Ёизя Елев\а14. За— 

еш Тпей 4ез Меёлуегкез ш пайи’епег 

Стбззе; 35—еш Тней 4ез Меёи\метКез, 

Чтейпа] уетотбззег. Оаз Опеша] уот 

Загашизк: Замой 155 Еоемрит 4ез 

Сео]0о1зспеп СошИ 65. 

4. Роурога суорота Елевма]а. 4а— 

ет 'Тпей 4ез Мебуегкез ш пабагПерег 

(тоззе; 46—еш Тьей 4ез МежмегКе$ 

Цтелпа| уеготоззег. Газ Опоша] аи$ 

4ег Ошоесепа уоп МеИатак серб 

Чет Сео!. СаЪ. ег Ушу. Казап ап. 

5. Роурота очиясттиа КеузегИио. 

5а — респе{огиюез Меё\муегк ш пабйг- 

Нснег Стбззе; 5Ь—еш ТЪей Чауоп #0 
ша] уеготоззет. Раз Опоша] уош Еа$зе 

41а оейбг6 ет Сео]. СаЪ. 4ег Чшу. 

Казап ап. 

6. РАурога Киюотгдае ЗфаскепЪеге. 

ба— аз Мебиметк ш пафагИспег Стбззе; 

6Ъ—еш ТЬеЙ 4ауоп, гейпа] уеготбз- 

зег6. Паз Онюша]| ачз ет Соцуегпе- 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

6Ъ —часть сЪтки, увеличенная въ 3 раза. 

ОригинаЛъ, нроисходяпий изь Архан- 

гельской губернши, принадлежить Гео- 

логическому Комитету. Въ текстЪ оши- 

бочно указана фиг. 9, вмЪето 6. 

7т. РУурога Иапиизсоея ЗбаеКеп- 

рего. 7а— часть сЁтки въ натуральную 

величину; ТБ— часть сЪтки, увеличен- 

ная въ 3 раза. Оригиналъ, происходя- 

ший изъ окр. Златоустовскаго села, при- 

надлежить Геологическому Кабинету 

Вазанскаго Университета. 

8. Атбсиинеаез Кеузетйиуд ЭбаскКеп- 

фего. За — обломокъ стержня; 8Ъ- -часть 

сЪтки, значительно увеличенной. Ори- 

гиналъ, происходящ изъ Архангель- 

ской губернш, принадлежитъ Геологи- 

ческому Комитету. 

9. Атситейез Тзфетгтузсйеше Э6асКеп- 

его. Часть стержня. Оригиналъ, про- 

исходяний изъ Архангельской губерши, 

принадлежить Геологическому Коми- 

тету. 

10. Агфатедез ИГотем НаП. 10а -— 

часть сЪтки, уменьшенной въ 2 раза; 

10. —часть сЪтки, увеличенной. Ори- 

гиналъ, происходянай изъ Архангель- 

ской губерни, принадлежить Геологи- 

ческому Комитету. Въ текетЪ ошибочно 

указана фиг. 17. 

11. Роурога подоза Е1еВ\. 11а— часть 

сЪтки; 116— часть сЪтки, увеличенной 

въ 3 раза. Оригиналъ, происходяний 

изъ окр. Саранинскаго завода, при- 

надлежитъ Геологическому Комитету. 

12. РИурота. вара М’Ооу. 

сЪтка, уменьшенная въ 2 раза; 12Ъ—- 

часть сЪтки, увеличенной въ 3 раза. 

Оригиналъ, происходяний съ р. Сылвы, 

принадлежитъь Геологическому Каби- 

нету Казанекаго Университета. 

13. Риурога тасторога Елев\у а. 

13а— сЪтка въ натуральную величину; 

186 —часть сфтки, увеличенной въ 3 

раза.Оригиналъ, происходящий изъ окр. 

12а— 

Ею. 

Во, 

Ес. 

ше Агсрарое]зк сейбг6 Чет Сео]ос. 

СотЦ6 ап. Пи Техе 156 56 Ею. 6, 

пефашИсЬ Е1о. 9 апсесереп. 

7. Рурога Икатлиссов4е; Збаскепьего. 

Та—етш ТЬей 4ез МебетКез ш паб- 

ПеПег @гбззе; 7-—Чаззефе Агейпа] ует- 

5т033ег{. Оаз Отеш\ аз 4ег Ошоесепа 

Чез Поез У монзюомзкое сепдг6 Чет 

Сео]. Са. 4ег Ошу. Казав ап. 

8. Атсмте@ез КеузетИиоа ЗфасКеп- 

Бегь. За Вгаспз ск ешез Калитез; 

85—ет Тней 4ез МефиуетКкез, Бегасй4- 

пез уетотбззег. Газ Омюша| аз дет 

Сопуетпетейе Атевапое@зк 15% Еюоет- 

т Чез Сеоостзсйей СошИ$, 

9. А’сите4е$ Тслегпузс ея Зв аскеп- 

его. Еш ТВей 4ез Збалитез. Раз Оз1- 

ста! аз Чет Сопуегиетет Аг- 

спапоезК 135 пи ВезИле ез Сео1051- 

зешеп СошИ6$. 

10. Агсмтеаея ИГогфетя На\. 10а 

еш ТЬей 4ез МефижегКез 2мейпа| ует- 

Юештег{; 105—ет ТЬей 4ез МевлуегКез 

уеготоззег{. Паз Опоша| апз аеш Соп- 

уегпетепе Атспапсе]3к сейогё ет @ео- 

1юслзевеп Сошие ап. Па Теже 1% 

ам Кю. 10 итфашШеЬ Ею. 17 апее- 

сереп. 

11. Роурога подоза Елев\жа14. 11а— 

еш ТЪей 4ез Меблуеткез; 1П—ет 

'ТЬей 4ез МеёилуегКез, Чгеппа] уеготбззег 

Раз Омоша алз аег Отеесеп@ 4ез 

Загашизк! За\о@ 135 ЕюепМит 4е5 

Сео]оолзейеп СошИ $. 

12. Раурога рар ив М’Ооу. 12а— 

Лаз Мелуегк ш Паег @т0ззе; 125— 

еш Трей аауоп, Атейиа] уеготбззет(. Раз 

Отоша! уот Еаззе ЗУма сейдгё ает 

Сео]. СаЪ. 4ег Ошу. Казап ап, 

13. Роурога тасторота Елейжа1а. 

13а— аз МеижегК ш пабйгПерег @г0ззе; 

135 —ещ Твей4ауоп, Атейпа] уеготоззегв. 

Раз Оноша аиз ег ОФтоесепа 4ез Рот{ез 

ЭУопзбомзКо]е оейбт& Чет Сеоослзеей 

СошИ6 ап. 



Фиг. 

Фиг. 

сола Златоустовекаго (Ключей), принад- 

лежить Геологическому Комитету. 

14. Ройурога 4еп4го4е; М’Соу. 14&— 

сЪтка; 146 —часть сЪтки, увеличенная 

въ 3 раза. Оригиналъ, происходянии 

изъ окр. Саранинскато завода, принад- 

лежить Геологическому Кабинету Ва- 

занскаго Университета. 

15. Роурота зифдиайга а 'Точ]а. 15а — 

сЪтка въ натуральную величину; 150— 

часть сЪтки, увеличенная въ 3 раза. 

Оригиналъ, происходяний съ р. Индиги, 

принадлежитъ Геол. Каз. Уни- 

верситета. 

Каб. 

Ко. 

Е. 

14. Роурога аепатоз4ея М’Соу. 14а-- 

Чаз Мебметк; 145—ет Трей Чауоп 

Цепи! уетотбззете. Паз Огоша| аа8 

Чег Олоесеп@ 4ез ЗагаиизК! Зажо@ ое- 

10гё Чет Сео]. СаЪ. 4ег Ошу. Казап ап. 

15. Ророга зибдиайтгаа 'Тоща. 15а-= 

Чаз Мебмек ш паМиерег Отбззе 

155 — 1 ТВейЙ Чауой, Чгейиа] уег- 

отбззег. Паз Омошы уот Еаззе па1- 

са сербгр Чет Сео]. Сар. 4ег Ошх. 

Казап ап. 



Фиг 

Фиг. 

Флг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХХШ. 

1. Роурога благтиса К еузег по. 1а— 

часть сЪтки въ натуральную величину; 

16 — часть сфтки, увеличенная въ 3 

раза. Оригиналъ, происхоляиий съ р. 

Сылвы, принадлежитъ Геологическому 

Комитету. 

2. Роурога ийтиата БфасКепЪего. 

2а— часть сЪтки въ натуральную вели- 

чину; 20—часть сЪтки, увеличенная 

въ 3 раза. Оригиналъ, происходяний 

изъ окр. Стерлитамака, принадлежит 

Геологич. Каб. Каз. Университета. 

3. Роурота (фитсиа КеузегИпо. За— 

сфтка, уменьшенная въ 2 раза; ЗЬ-- 

часть сЪтки въ натуральную величину; 

зе— часть сЪтки, увеличенная въ 8 раза. 

Оригиналъ, происходянии съ р. Сулы, 

принадлежитъь Геологическому 

тет 

4. Реурота фогае Збаскепего 4а— 

сЪтка, уменьшеннаи въ 2 раза; 46— 

часть сЪтки въ натуральную величину; 

4в— часть сфтки, увеличенной въ 3 раза; 

Оригиналь, происходяний съ р. Косьвы, 

принадлежить  Геологическому Кадб. 

Казан. Университета. 

5. Роурога Фогсай 5 бас КепЪего 5а -- 

сЪтка въ натуральную величину; 56— 

часть сфтки, увеличенная въ 3 раза. 

Оригиналъ, происходяний съ р. БФлой, 

принадлежить Геологическому 

ету. 

6. Роурота Ктазпоро и Зфаскеп- 

фего. ба—сЪтка, уменьшенная 

Коми- 

Коми- 

въ 2 

Е. 

Ею. 

Ее 

Ес. 

Е1о. 

Кю. 

Та] ХХИГ. 

1. Ро рога маттиса К еузегИие. 1а— 

ет Трей 4ез №е4и\мегкез п паба еек 

Стбззе; 10— Чаззефе, атейиа| уегото$- 

зет6. Раз Опоеша[ уот ЕИа5зе Зууа ое- 

164 Чен Сеооо1зеВеп СошЁе ап. 

2. Рурота ирпиапа Бас ЕенЪеге. 

2а—еш Трей 4ез ХефиметКез ш пабйт- 

Пепег аг0ззе; 2 — Чаззе фе, Чгейиа| уе!- 

отбззеге. Раз Ото] ап$ Чег ОЭтоесепа 

уоп 5{е]Кашак сербтё еш Сео]. СаЪ. 

(ег ОшхуегзНА$ Казап ап. 

3. Роурога иритсаа Кеузег ие. За — 

Чаз Мебмегк ш ВаШег @т0ззе; 35 —ет 

Трей Чауов ш пабагИейег @тгбз$е; 3е— 

ет ТВей ауоп ш атеНасйег Уеготбззе- 

гипо. Паз Отюша уош Ещаззе Э4а, 15% 

пи Везиие 4ез @Чеооо1зепеп Соши6$. 

4. Роурога Тоьае ЗбасКеп`ега. 4а— 
аз Хебимег ш раЪег Стбззе; 46 — ст 

Трей ауоп т па(йгИепег @тбззе; 46 — 

еш Трей Чауоп, тепла] уеготоззег&. Раз 

Онмоша|! хош Е!аззе Ко\уа ое\бг6 Чем 

Сео] СаЪ. ег Ошу. Казай ап. 

5. Роурога фотечЙз фа скепрего. 5а-- 

Чаз Хеёижегк ш пафйгИевег @т0ззе; 55 — 

ет Трей 4ауоп ш АгеИасрВег Уетготббзе- 

гипо. Раз Опоша|] уот Еаззе Вея]а 

136 Рлосп(Виш 4ез деб]оолзсВеп Соти6$. 

6. Роурога КтазпорзРуг ЗфаскКеп- 

Бего. ба— аз Ме(имеК ш Ва фег Отбззе; 

6— ет Трей Чауой ш пабагНерег @ат0ззе; 

6е— ет ТВей Чауоп, Чтейиа] уегогоззет 

Раз Олоша уоп ег КупохзКа]ла Раёзсва 

0е1614 Чет Сео]ослзеВен СошЕб ап. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

иг. 

Фиг. 

раза; 6Ъ— часть сЪтки въ натуральную 

величину; бе --чаеть сЪтки, увеличен- 

ная въ 3 раза. Оригиналъ, происхо- 

дяший изъ Выновской дачи, принадле- 

житъ Геологическому Комитету. 

7. Руурота тедазюта Кошаск. Та—- 

часть сЪтки въ натуральную величину; 

75—часть сЪтки, увеличенная въ 3 раза. 

Оригиналъ, происходяний съ р. Косьвы, 

принадлежить Геологическому Вабине- 

ту Казанскаго Университета. 
8. Роурота тясгорота ЭбаскепЪего. 

З8а— сЪтка въ натуральную величину; 

86— часть ячеистой стороны сЪтки, уво- 

личенной въ 2 раза; Зе— часть проти- 

воположной стороны сФтки, увеличен- 

ной въ 2 раза. Оригиналъ, происхо- 

дя съ р. Сылвы, принадлежить Ге- 

олотическому Комитету. 

9. Роурога Боге; ЗбаскепЪего.9а— 

сЪтка, уменьшенная въ 2 раза; 96— 

часть сЪтки, увеличенная въ 2 раза. 

Оригиналъ, проиехоляний съ р. Индиги, 

принадлежитъь Геологическому Каби- 

нету Импер. Каз. Университета. 

10. АлуПорога зпасторога Зфискеп`его, 

10а— часть сфтки въ натуральную ве- 

личину; 100—часть сЪтки, увеличен- 

ной въ 2 раза; 106е-часть 

стороны сЪтки, увеличенной въ 2 раза. 

Оригиналъ, происходяний съ р. БЪлой, 

принадлежить Геологическому Коми- 

тету. 

11. було а агфогасеа Зале КепЪего. 

1]а— часть сЪтки; 110— часть сЪтки, 

увеличенной въ 2 раза. Оригиналъ, про- 

исходящий изъ окр. Стерлитамака, при- 

надлежитъ Геол. Каб. Казан. Универ- 

ситета, 

12. бупоса@а фдаеа Экаскеп`его. 

ячеистой 

12а--сЪтка въ натуральную величину; 

126—часть сфтки, увеличенной вь 2 

раза. Оригиналъ, происхоляпй изъ 

окр. Саранинекаго завода, принадле- 

житъ Геологическому Комитету. 

Ес. 

Е. 

о, 

Е1о. 

Е1о. 

Ко. 

[1о. 

Ею. 

1. Роурога тедаяюта Коп1теК Та— 

ет Тней 4ез МеблуетКез шт пабйгНепег 

(угбззе; 75 — аззее Агеппа] уеготбззетв. 

Раз Омота] уот Еаззе Козма сейбгё 

Чет Сео]. СаБ. 4ег Ошх. Казап ап. 

8. РМирога писгорога ЭЗбаескепЪеге. 

За— аз Мемметк ш`паб@гНерег Стбззе; 

85—еш ТНей ег 2еЦетгасеп4ей Беце 

ез Меёхез, имепиа] уеготоззетв; 8е—ет 

Трей ег СесепзеНе ш 4егзе фей Уетг- 

отбззегийе. Раз Омеша] уош Еаззе 

ЗУма 13% Еоеп ии 4ез Сео]ос1зевей 

Соти6$. 

9. РХиурога фогеч; Эф асКеп его. Ча— 

Чаз МебмегЕ т ВаШег @тбззе; 95— ет 

Тве| Чахоп, 2\епиа] уеготоззет. Газ 

Оноша| уот Е аззе ш@юа оеббге Чет 

Сео]. СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

10. ВруЙэрога писгорога Эк аскепего. 

10а—еш 'ТВей 4ез Мебжуегкз ш паёйг- 

Певег Отбззе; 106 —аззефе, и\мейта| 

уеготбззет6; 10с—етш ТБей 4ег ОЪегзеце 

п Цегзееп Уеготбззегипо. аз Ото та] 

уот Е аззе Веа]а 136 па Везие 4е$ 

Сеоо<1зевей Соб. 

11. булоая а’фогасеа Зкаскеп Бего. 

1]а—еш Гей 4ез №еёи\устКез; 116 — 4аз- 

зефе 1ш Чоррейег @тбззе. Раз Опоша] 

аз ег’ Птоесеп@ уоп Зе ИашаКк ое- 

16г6 дет Сео!. СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

12. бупоа@а фдатева Зв исКепЪего. 

12а —Чаз Меёуегк ш паг еВег Стбззе; 

126—ет Трей ауоп #\мейта] уегогоззег. 

Раз Омоша аз ег Отсефипо 4ез Вата- 

пшзк! Замой 156 Еюеп фиш 4ез Сео- 

1оо1зейеп Со 6$. 

13. Вапиарога итаса Б&аскепЪего. 

Еш Роурепхоск ш пабйгИсрег @гбззе. 

аз Огоша! уот Е!аззе КоГуа сейбг 

ет Сео]. СаЪ. 4ег Ошуетз Иа Казапап. 

14. Тратилясих рот из ЗбаскКеп`его. 

14а—_Ро]урейзбоеК ш паагИспег @тбззе; 
146 —еш Трей Чахой ш АгеНаерег Ует- 

отбззегипе. Раз Омошая уош Е!аззе 
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Фиг. 13. Ватарота итайса ЭёаскепЪеге. 

Полипнякъ въ натуральную величину. 

Оригиналъ, происходящий съ р. Колвы, 

принадлежить Геологич. ЁКаб. Казан. 

Университета. 

14. Грапиизсиз рой из Зв асКкепего. 

14а—полипнякъ въ натуральную вели- 

чину; 14 —часть полипняка, увеличен- 

наго въ 3 раза. Оригиналъ, происхо- 

дяпий съ р. Колвы, принадлежить Ге- 

ологическому Комитету. 

15. Тлати$сиз Итасиз Эфиаскеп- 

его. СЪтки въ натуральную величину. 

Оригиналъ, происходяний съ р. БЪлой, 

принадлежитъ Геологическому Коми- 

тету. 

16. Асапфоайа сагфотса ЭфаскКет- 

его. 16а—полипнякъ въ натуральную 

величину; 16. —часть полипняка, уве- 

личенная въ 3 раза. Оригиналъ, про- 

исходяпий съ р. Колвы, принадлежитъ 

Геологическому Кабинету Каз. Уни- 

верситета. 

17. Татидзсиз игщеп5аз В фаскепЪего. 

17а —полипнякъ въ натуральную вели- 

чину; 176— часть полипняка, увеличен- 

наго въ 2 раза. Оригиналъ, происхо- 

дяшй изъ окрестностей села Златоу- 

стовскаго, принадлежитъ Геолог. Ка- 

бинету Казанск. Университета. 

18. Рёорога рита М’Соу. Полипнякъ 

въ натуральную величину. Оригиналъ, 

происходяний изъ окрестностей Сара- 

нинскаго завода, принадлежитъ Геоло- 

гическому Комитету. 

Ею. 

Ес. 

Чо. 

Кома 156 па Вез2е 4ез Сео]оз1зсвеп 
СотИ 6$. 

15. Трапиизсиз Ипиаисиз БбасКеп- 

Бег». № ш пабйгИенег Отбззе. Газ 

Опоша| уот Е]аззе Веа)а, 155 Еюеп ат 

Фез @ео]оо1зепеп СошИ6$. 

16. Асап/ода@ сатфопса Збаскеп- 

его. 16а—Ро]урепзоск ш пабагИеВег 

Стбззе; 166—еш Трей 4ауоп, Агейта] 

уеготоззег. Газ Олеша уош Е!аззе 

Ко[\а сейбгё& дет Сео]. СаЪ. 4ег Ош. 

Казап ап. 

17. Тратиззсиз итает518 6 пскепего. 

17а Ро]урепзюек ш пабатПерег Стбззе; 

17Ь—ет ТВей 4ауоп, я\енпа] уеготбззег(. 

Раз Ошюта| аз 4ег Отоесена 4ез 

Ротез ЗаюизвомзКо]е сейбгё дет ед]. 

СаЪ. ег Ошу. Казап ап. 

18. Ророга дите М’Соу. Роурепз&оск 

ш пабйгИевег Стбззе. Газ Омеша| аиз 

ег Ошоесеп@ 4ез Бата! Замо@ 15 

Еюеп ат 4ез Сео]ос1зсВеп СотИ65. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг, 

Фиг. 

Таблица ХХЙУ. 

Е1сйма[а. 

1а— часть сЪтки съ правильными пет- 

лями; 1--часть сЪтки съ вытянутыми 

петлями; 1в— часть сЪтки, увеличенной 

въ 2 раза. Оригиналъ, происходяний 

съ р. Колвы и Вишеры, принадлежитъ 

Геологическому Кабинету 

Университета. 

1. аопоЧайа сопсепойа 

2. Созаниии суор$ КеузегИпо. За— 

часть пластины; пластины, 

увеличенная въ 2 раза; 2е— часть пла- 

стины, округлыя отверст1я которой за- 

тянуты известковой массой; 

тикальный разрЪзъ; 2е— поверхность 

средняго листа (подошвы), лишенной 

ячеистаго слоя; 2— часть поверхвости 

пластины съ болЪе крупными дырами, 

округлаго очертавя. Оригиналъ, про- 

исходящи съ р. Индиги, принадлежитъ 

Геологическому Кабинету Казанскаго 

Университета. 

2Ъ — часть 

24— вер- 

3. Созсимит @срюютит 5 ас кепЪего. 

Полипнякъ въ натуральную величину. 

Оригиналъ, происходяний съ р. Индиги, 

принадлежитъь Геологическому Музею 

Казанскаго Университета. 

4. Оозстит атфотезсетз ЗбасКепрего. 

4а и 0— часть полипняка въ натураль- 

ную величину; 4с—горизонтальный раз- 

рфзъ полипняка въ натуральную вели- 

чину; 44— горизонтальный разрЪзъ, уве- 

личенный въ 4 раза. Оригиналъ, про- 

исходя съ р. Колвы, принадлежитъ 

Казанскаго 

Ес. 

Ею. 

Ко. 

ТаЁе! ХХТУ. 

1. СооЧайя сопсаепаа Елев\уа14. 

]1аеш Твей 4ез Меёимегкез шй гесе]- 

1183310еп Мазевеп; 16—етш Трей 4е$ 

№65 ш\ апзоегес еп Мазевеп; 16— 

ет Трей 4ез Мефиез ш аоррецег Стбззе, 

Пе Оготае уоп еп Е!5зеп Ко]\ма чипа 

\УУ1вспега сезбтеп Чет Сео]. СаЪ. 4ег 

Ошу. Казап ап. 

2. Оозсичит сусрз КеузегИпо. 2а— 

еп 'ТВей 4ег Эефефе; 2— дез ееЪев, 

и\елпта] уегото$зе 4; 2е—еш Твей 4ег 

эепеШе, 4егеп гапаПспеОеЙпиапоеп атеВ 

Камаззе оезсо$зеп эт 4; 24-—Уег@са]- 

зе; 2е—ОрегНАете 4ез шиИетеп 

Ва Иез ойпе Фе 7еПепзе1сВ%; 2—ет 

Трей 4ег ОЪетНасре пи отбззегеп, хипа- 

Певеп Оейпипсеп. Раз Опюша! уот 

Еаззе ш@юа, сейбг( 4ет Сео]. СаЪ 4ег 

Ошу. Казап ап. 

3. Созсеинит @сфоютит ЗфаскепЪего. 

Роурепзоск т паи евег Стбззе. Раз 

Огоша| сербгё дет Сео. СаЪ. 4ег Чшу. 

Казап ап. 

4. Оозстит агФотезсетз 56 искепрегс. 

4а и. 5 Твейе аез Ро]урепзюосК$ т па- 

ситПепег Стбззе; 4с— Опегзево ш па- 

фигПерег @тг0ззе; 44— аззеЪе, у1егта] 

уеготбззег. Паз Огюта] уош Еа5зе 

Кома сербгф дет Сео]. СаЪ. 4ег Ошу. 

Казап ап. 

5. Оозсить Кеузе/ то Ббаскешфего. 

Еш Твей 4ег Бевеше ш пабйгИсвег 

Стб5зе. Паз Опмоша] уош Е!аззе Бша, 

136 Еоеп аш 4е5 Сео]ос15еВеп Сош 6$. 
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Фиг, 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Геологическому Музею Казанскаго Уни- 
верситета. 

5. Оозсицит Кеузе т Ббаскешегс. 

Часть пластины въ натуральную вели- 

чину. Оригиналъ, происходяпий съ р. 

Сулы, принадлежитъ Геологическому 

Комитету. 

6. Оозсйиит зепорз КеузегИпе. ба— 

обломки полипняковъ; 6№— разрЪзы по- 

липняка, одинъ увеличенъ въ 2 раза; 

66 —обломокъ полипняка, увеличенный 

въ 2 раза. Оригиналъ, происходаний 

сь р. Индиги, принадлежитъ Геологи- 

ческому Кабинету Казанскато Универ- 

ситета. 

7. ОубоизиеЙа И’аадета ЗбаскепЪего. 

Та — часть полипняка (съ поверхности) 

въ натуральную величину; 7 — горизон- 

тальный разрЪзте части полипняка; 7е— 

вертикальный разрЪзъ части полипняка; 

74 — горизонтальный разрЪзь полипня- 

ка, представляющаго полый цилиндръ, 

уменьшенный въ 2 раза. Оригиналъ, 

происходяний съ р. Уфы, принадле- 

житъ Геологическому Комитету. 

8. СетееЙа стазза Гопзае. За— 

часть полипняка; 8 — часть поверх- 

ности полипняка, увеличенная въ 5 

разъ; 8с— горизонтальный разрЪзъ по- 

липняка въ натуральную величину. 

Оригиналъ, происходяций съ р. Индиги, 

принадлежитъь Геологическому Каби- 

нету Казанскаго Университета. 

9. деййгеИа сойаптатая Эс о епа о. 

татоза зрахадепипаа Уадсеп. 9а— 

часть полипняка въ натуральную вели- 

чину; 96— часть полипняка, увеличен- 

ная въ 2 раза. Оригиналъ, происходяний 

изъ окр. села Златоустовекаго, принад- 

лежитъ Геол. Каб. Казан. Университета. 

10. асатигеЙа Е1ей\а1 4. 

10а—полипнякъ въ натуральную вели- 

чину; 105— часть полипняка, увеличен- 

ная въ 4 раза; 106 — вертикальный раз- 

рфзь полипняка. Оригиналъ, происхо- 

атфизса 

Ею. 

Ею. 

Ес. 

Ею. 

Ею. 

Ею. 

6. Созсимит яепорз КеузетИпте. ба— 

Вгиесвз@еке уоп Роурамеп; 6ъ— Опет- 

зе е, уоуоп ег еше 2\уепта| ует- 

от0ззег{; бе—еш Вгасз&йсК и\мепла| ует- 

огбззеге. аз Омошя уош Е1аззе Иса 

себ Чет Сео]. СаЪ. ег Чшу. Казап ап. 

7. РуоюзтеПа И’аадетя Зв аскеп`его. 

Та—еш Трей 4ез Роурепзюскез (ОЪег- 

Насте) ш пабатИстег @тб5зе; 76 — Опег- 

зе; 7с— ГАпоззери 6; 74— Очегзе пи 

етез Ро]урепзюскз, ег етеп НоШсуНо4ет 

Чагзбе , ш ПВаШег Стбззе. Раз Огюша] 

уот Е№шззе О, 15% па ВезИе 4ез @ео- 

1оо1зенеп СотИ 6$. 

8. делииге а стазза Гопзазе. За—ет 

Трей 4ез Роурепуоск$; 85—ет 'Тпей 

ег ОфегЯйспе; 5с— Оцегзеви И ш пабйг- 

Пепег Стбззе. Паз Омеша| уот Е] 856 

Тп1юа сер бт дет Сео]. СаЪ. 4ег Ошх. 

Казап ап. 

9. СоиееЙа соилттанз БеШо ей. 

уаг. 7911054 зрагядепиища УМаасеп. 

9а—ет Тьей 4ез Ро]урепзоекз 1 па- 

ФигИспег Отбззе; 95 — аезоеееп, 7\е1- 

ша| уеготбззег. Паз Огюша] ацз ег 

Олюоесепа 4ез ОотЕез Забопзолузко]е 

оейбг& Чет Сео]. СаЪ. 4ег Оштхегз ав 

Казап ал. 

10. делизеЙа атфизейа Еаепу а. 

10а — Ро!урепюосК ш пабагИепег @тбззе; 

106—ет Те 4ауоп ш етсВег 

Уеготбззегапо; 106—ГАпоз$е и. Газ 

Онеша] аиз ег Отоесеп@ 4ез Бага- 

пзк1 Бамо@ сербтг Чет Сео. СаЪ. 4ег 

Ошу. Казай ап. 

11. Сейм! ееПа ботсаз ЗфасКкеп`его. 

1]а—Твей ешез Ро[урепзвоеКкез; 11— 

ет 'ТВей ег ОфееНАсве ешез Ро]уреп- 

збосКез, мегша| уеготбззет$; 11е—ГАпо5- 

Зепп ешез Ро]урепзбосКке$, апаег( Ва - 

12] уегот0ззег; 114— Опегзеви& ш 4е!- 

зеШфеп Уетотбззегипе. Паз Оота]| уот 

Еззе Ве]а)а сейбг& Чет Сео]ослзеВеп 

Соши6 ап. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

дяшй изъ окрестностей Саранинскаго 

завода, принадлежить Геологическому 

Кабинету Казанскаго Университета. 

11. детигеЙа Фогеа5 Э4$аскепЪете. 

11а— часть полипняка; 11—часть по- 

верхности полипняка, увеличенная въ 

4 раза; 11е— вертикальный разрЪзъ по- 

липняка, увеличенный въ 11/2 раза; 

114--горизонтальный разрфзъ полин- 

няка, увеличенный въ 11 раза. Ори- 

гиналъ, происходяний съ р. БЪлой, при- 

надлежитъ Геологическому Комитету. 

12. К4епорога Гофизет ВотапоузКу. 

Вертикальный разрЪзъ полипняка. Ори- 

гиналъ, происходяций съ р. Индиги, 

принадлежить Геологическому музею 
Казанскаго Унизерситета. 

13. Атр/ирога зосайз ВотапомзКу. 

13а и Б— части стержня въ натураль- 

ную величину; 18— горизонтальный раз- 

рЪзъ стержня; 134 — вертикальный раз- 

рЪзъ стержня. Оригиналъ, происходяний 

съ р. Ропчи, принадлежить Геологи- 

ческому Комитету. 

14. Мегеа Возета $ искепЪего. 14а— 

верхняя поверхность (х) и отпечатокъ 

ея нижней поверхности (у); 145— часть . 

верхней поверхности 

ченная въ 2 раза; 14с— отпечатокъ 

верхней поверхности пластины; 149— 

вертикальный разрЪзъ пластинъ, распо- 

ложенныхъ въ нЪеколько ярусовъ; 14е — 

вертркальный разрЪзъ двухъ пластинъ, 

нЪсколько увеличенный; 14Е— вертикаль- 

ный разрЪзъ, увеличенный въ 2 раза; 

14° — нижняя поверхность пластины.Ори- 

гиналы (14а, Ъ, с, е, 1, °), происходяние 

съ р. Сулы, принадлежатъ Геологиче- 

скому Комитету, а оргиналь (144) про- 

исходяний съ р. Индиги, принадлежить 

Геологическому Кабинету Казанскаго 

Университета. 

пластины, увели- 

Е. 

Ее. 

Ес. 

12. б'епорота ТГафизет Вотапо\мзКу. 
Гапоззепи ешез Ро]урепзюосКез. Паз 

Олеша уот Е] аззе шва оевбгё Чет 

Сео]. Саф. 4ег Ошу. Казап ап. 

13. Атр/ирога зос1а@з ВошапомзКу, 

13а и. 135—ТвеЛе 4ез 54епое]$ ш па- 

сагИеег Ятбззе; 13е—Оцегзерий 4ез 

Ю(епае]з; 13а4—ГАпоззерии%. Оаз Опетша| 

уот Е!13зе Ворёзсва 156 Еле аш 4е5 

(С е010о15спеп Со 6$. 

14. Мегена Возетл Зв и сКепеге 14а— 

ОретЙйсве ег ОЪегзеце (х) иша АЪагисК 

ег Сесетзе{е (у); 146—еш Трей 4ег 

Орегзеце, 2\уейпа] уеготбззеги; 146 —АЪ- 

Чгаск ег Офетзеке; 144— Усгис зевай 

Фатсв шертеге ебасепаго ифег ешапаег 

Песеп4е Эспефепт; 14е—_УегИса]зе п 

Фагей ме: ЭЗерефеп, еш мешю ует- 

0т0б55ег6; 14 Уегиса]зе во, 

се Ё с $ашшё уош Еаззе Эша Бег 

цп@ 1% ЕЮзеаш 4е5 Сео]ос1зспеп 

СошИ6з, Чаз уоп Ее. 144: звала уот 

Е]аззе ш@юа Вег ип сербт& 4еш Сео]. 

Са. 4ег Ошу. Кавап ап. 

мета „ 

уеготб5зет(; 14°— мтцеге ОЪегНАсре етег ̂  & 

Зевпефе. Раз Опеша уоп Ею. 14 а, В, ® 



и „О щая т. карта Верь Листь 51-Й. 
Москва. (8. МИНИ. “Саке обоозлате. вбпёга!е 4е 1а Визые. ГеиШе 57. Мозсоп). 
"СЕ гинсометрическою. и отдВльною. о т Ну т р. (Одна, геолог. 

°_ карта, 57-го. листа — 1 р.). т 
2, 1888 г, ©, Никитин. Слфды. и, пер1ода въ центральной Росси. 
‚0 Иа. Тез уезН се. бе 12. ‘рёмоде стёасее 9808 Та, Пизе и — 5-ю 

` ‘таблицами ископаемыхь и картой. Ц. 4. р. а 
3, 1888 г; М. Ивфтаева. Толовоног!я верхнаго ‘яруса среднерусскаго каменно- 

°  угольнаго известняка. (Маг!е Та\мебаеу. Серва1оройез Че 1а зесйоп зарёнеите 
° Ча сясаге сатропИеге 4е 1а Влззе сешга]е.) Съ 6-ю таблицами ископаемыхъ. Ц.2 р. 

№ 4, 1388. г. А, Штукенбергь. Кораллы. ‘и мшанки верхняго яруса среднерус- °, 
_ скаго каменноугольнаго' известняка. (А. 5 скеп его. Ап о2оеп ипа Втуо- 
_ роет. ‚ез офегеп КоШепка!Кз.) Съ 4-мя таблицами ископаемыхъ. Цна. Тр. 50 к. 

о (и послднй), 1890 г. ©, Никитиит, `Каменноугольныя. отложентя подмосков- 
4. маго врая и артез1анек я воды подъ Москвою. (5. МЕ Или. О6ро$ сатБоп тез 

` её риа атез1етз`алз 1® т6о1ой Че Мозсот). Съ 3-мя палеонтологич. табл. Ц. 2р. З0к. 

та 1888 г... И, Кротовт. Геологическя изслв дован1я на западномъ склонъ 
| Соликамскато и Чердынскаго_ Урала. (Р. Кгою\. @ео1осзеве Котзепиисеп 
‘аш \мезйевеп Ота]- АБвапае. т еп Сешееп уоп Тзепегау ипа эзопкатазК). СЪ, 
`отдльною_ тсолотическою картою и 2-мя таблицами: ископаемыхъ. Ц. 8. р. 25 к. 

ие х ` (Одна теологическая карта—75 к.) с 
т м: УП, ми, 1888 г. И, Синновъ. Общая геологическая т Росс!и. Листъ 92-й. о 

`Сараловь. (Г. 811620у. Сале вбо]ослаие обпёга]е ае 1а Визче. КеиШе 92. Загавоу). _ У 
"Съ. ‘отдльною картою и 2-мя таблицами. ископаемыхъ. п. 2. р. 50 к. (Одна 
`еолотическая карта—75 К.) 
1888 т. ©. Шикитинь и И, "сосков, Заволжье въ и 92-го листа Общей 

‘геологичоской. карты Россти. (5. МИ её Р. ОззозКоу. ГА тёолоп ‘тапз- 
ое и — еше 92 4е 1а Сале велено фе 1а и Ц. 50 в 

е ВЕ ае а ет съ 5-ю таблицами. Ц. Тр 60 к. 
‚2, 1894 г. А, Михальекюй, Аммониты нижняго волжскаго яруса, (А. Мена 5. 
Пе. Аттопел ‘ег итцетеп ‹ ‚ УУова-Зане).. 65 18- -ю таблицами ее Вып. 1 а. 
м9. Цна за. ‘оба, выпуска 10 р. | й 
х _ 1894. г. И, Шмальгаузенъ. О девонскихь растен!яхь донецкаго каменно- 

’ угольнаго бассейна. (4. ‘Зета Ваизен. ОеБег аетотизеве ГЯаптеп 215 дет 
‚ Бопей- -Вескеп). Съ 2-мя таблицами. ринсупковъ. И. т руб. | 

1х, № 1, 1889 т. 1, Соколовъ. Общая. геологическая карта Росси. ти 48-Й. 
ла "Мелитополь. Съ приложешемъ статьи Е. Федорова: Микроскопическое изелфдо- 
ваше кристаллическихъ породъ изъ. области 48-го листа (№. Зоко1о\. АИзетете 
> веоозлсйе Каце уоп Визап. Зав 48. Ме!оро]).. 'Съ. отдвльною геолотическою Е 

°_ картою Ц. 4 р. 75 к. '‘(Отд®льно геолог. карта 48-го листа — 75 к.). С 
. 2, 1893 г. И, Соколовт, Нижнетретичныя отложен!я Южной Росети. (М. Зо0ко- о и. 

оу. Пе. Слиенегйтет АМавегиюоен Заагизата$). Съ 2- -мя картами. Ц. 4 р. 50 к. А 
‚ 1894 г. Н. Соколовъ. ‘Фауна тлауконитовыхъь песковъ Екатеринославскаго нь и 
‘желфзнодорожнаго. ‘моста. (№. Зоко1о\м. Пе, шп{егоНоосапе Гапра ег С]ацКо- , о в ми 

_ пИзапае рег ег Езепрайпгиске уоп и, съ. теол. разрёзомъ и 4 па ^ о, 
° лвонт. табл. Це З р. 75 к. — | и 

та 1895г. @. Текель, `Нижнетретичныя селах!и въ. южной Росси съ 2- -мя ИГ. 
_ (0; Даеке1. Отиег-{егийте Зейаемег диз ЗйЧтизал. Ц. Тр. 

Томъ х. № 1. 1890 В Мушкетовъ, ВЪрненское землетрясен1е 28-го мая 1387 И ти 
ле: 'Моцевкевой. Ге тет етепв Це {егге 4е Уегпу). Съ 4-мя картами. Ц. З р. 50 к. а 
№ , 1898 г. Е ’Федоровъ._ 'Теодолитный методъ ВЪ ‘минералог1и. ‚и петрографти. _ ‚и 
’ (Е ЕедотоН. Мопуе Ле левое ропт Тёфиае зототеаие её Е дез си5балх), 

‘Сь 4-ю ‘таблицами и '45-ю фигурами въ текст$. Ц. Зр. 60 к. 

хь № 1, 1839 г. А, „Краенопольекий, Общая геологическая карта Росе1и. ль 
_ 196-й. 'Пермь- -Соликамскъ. Геолотичесяя изслЪлованя. (А. Ктазпоро1зКу. АПае- 
еше. ив Каме оо ̀Ваззана.. ео. 126. реги о `беоосвете, 



№ 2, 1891 т. А. а М. Общая теолотическая карт 
`  Пермь-Соликамскъ. Объяснительн. замфчашя къ г 

Мо{ез ехрЦеауез А 1а саме обоослаче. Кеце 126. Ре 
картою) 1 р. 50 к. (Одна геолог. карта 126- -го. лист? 

Томъ ХИП, № 2, 1392 г. 1, Лебедень, Верхне- силур1йская ф 4 
Чеу. 'ОБетзИаазеве Еалпа дез Типал). Съ 3-мя табл. и Бома м 

Томъ ХПЬ, № 1, 1892 г. А, Зайцев. Геологичеенуя: Изельдонан 

зевей р. инд 'ОлпоеБиюе). Ц. Гр, 20 к. 

№ 2, 1394 г. И. Кротовъ. Общая геологическая карта, Европей вой 
Листъ 89-й. Оро-гидрографическй очеркъ западной части’ Вятек 

Е тя дЪлахь 89 листа. Съ картою. (Р. Кгофо\. АЙоетеше сео1ос1зсве Кагбе. 
ее ра1зспеп Вазапа. Ва 89. Ото- -вудтостарзейе_ 'ЭКле Чез \мез1 1еп т 
т а А. У аа пи Вегееве уп Наи 89). Ц. 3. : 760 кт. 

95-й и 96-й. не изелфдован!я въ. ВО Ст 
(1. МизсьКето\, АПзетеше. вео]осзеНе Каме уоп Ваз апа. ` ты 

ВЫ Сео]оо1зейе Отуегзисвипсеп шт 4ег Капийскеп Э1ерре ш. ‚ деп а 
аа Ц: (съ ее. листами карть) 3 р. 75 к. ди геол. р 95. и 96 

3 и. ибноЕ съ 5-ю табл. (К. Б1епег. аа засне Сарай 
"- оз зспеп Казбепртоу 7. п 5 Т.). Ц. 2 р. О и. 

ИзвЪ спя Геологическаго Комитета: 
Томь 1, 1889 ту 45; о. ми 
с : а 

И; 1884 т, № 110. | 
Т\, 1885 г., №№ 1-10. | 

е \, 1886т., МХТИ. | и 
УТ, 1887 г., №№ 1-12. | т 2 и 50 коп. 

Го 
ь 

з 

УП, 1888т., № 1-10. 
‚`1889г., №№ 1-10. 

ТХ, 1890т., №№ 1—10. 
ХЭ №№ 1-9. 
ХГ, 1892г... №№ 1—10. и у 

„ ХИ, 1898 г., №№ 1-9. А д 
„ ХШ. 1894г... №№ 19: | а 

а КЕ. и Е 2 р. 50, в. ое 

Отд льные хх по 35 в. 

4% 

чз чу ззае 

— —ч — < 

с. Никитинъ. Русожая геологическая осей за, 1885. 86, вт, 8, 8 
ы 929 и 93 г. ($3. МЕ, ВБПоВёдие обо]овлаце де 1а Ваззе. 1885, 86, 87 ‚88 

о: г. 93). а: КЪ Изввемямь и | — Тр. 
о г 

‘вопроса ‘объ. организаци почвенных ъ а 
жене къ, мы тому „Извфотй Геологическаго ое 



ты ТНОЛОРИЧЕСКАТО НОМОИНЕИА. С МОТЕЯ 20 СО РОО. 
_ТГомъ х, № а. и поелёдняй. УоНаште Х, №4 Ченшег. 

0 ПРОИСХОЖДЕНТИ ЛИМАНОВЪ 
ЮЖНОЙ РОССТИ. 

Н. СОКОЛОВА. 

ЗОРВОЗЗГАМ
Ь В, 

№. ЗОкОГОм. 

рых Геологичесвкаго Комитета: 

`Картотрафичеони матазинъ А. Ильина _Вбоз её 049. 
въ (. -Петербурт®. | Рашв, 58, Вае Ми-е-Рийлее. 

Цьма 2 руб. в - Я (ИЕ 

х 
мг 
оу 

й 

1 

р. 

Е. 5-й 

х г Е: 

Ри, 

3 

$ ы: 



ИЗДАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАТО КОМИТЕТА. 
Труды Геологическаго Номитета: 

Томъ Т, № 1, 1883 г. [. Лагузенъ. Фауна юрскихъ образован1й Рязанской губерн1и. — 
(7. Гавиз6т. Т1е Капа (ег } игазузспеп ВИаипсеп 4ез Вуазапзевеп Сочуегпетет{з). _ 
Съ 11-ю таблицами ископаемыхъ и 1-ю картою. Ц. 3 р. 60 к. 

№ 2, 1884 г. @. Никитинъ. Общая геологическая карта Росси. ие 56-й... = 
Ярославль. (3. №111. АПоешеше сео]ое1зсве Каме уоп Вазапа. Вай 56. Лато- — 
$1ам1). Съ отдЪльною геолотическою картою и 3-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 3 Р. 
(Одна геологическая карта 56-го листа—"5 к.). т 

№3, 1884 г. 0. Чернышевъ. Матер!алы къ изучен!ю девонскихъ отложен — 
Росс1и. (ТБ. Тзсвегпузсвеу. Мафета]еп хаг Кепп1зз ег Чеуоплвстеп Е 
гипоеп ш Вц55]апа). Съ 3-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 2 р. а 

`№ 4 (и посл дн!й), 1385 г. И. Мушкетовъ. Геологическ:й очеркъ Липецкаго Ааа 
въ связи еъ минеральными источниками г. Липецка. (Г. МопсьКефо{1. 
Арегса 960105141е и @1зеё ае ТлрешЁ её @ез зоигсез пшипбга]ез 4е 1а уШе 4е 
Тлре2К). Съ картою и планомъ. Ц. Тр. 25 к. 

Томъ П, № 1, 1885 г. @. Никитинъ. Общая геологическая карта Росе1и. Листъ 71-й. 
Кострома. (3. М1. АПоетете ое0]0015се Кате уоп Ваз ]ап4. В\а М 71. Козготла). 
Съ отдфльною картою и 8-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 4 р. 50 к. (Одна геологи- 
ческая карта 71-го листа—-75 к.). 

ты № 2, 1885г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 93-й. ны 
часть. Камышинъ. (1. 511420у. Сагёе о6о]ос1аще обпбга]е 4е 1а Визае. ЕеиЩе 93. 
Раг@е осс14еше. Катузевт.). Съ отдЪльною картою. Ц. 2 р. (Одна геологическая 
карта западной части 93-го листа--50 к.). 

№ 3, 1886 г. А. Павловъ. Аммониты зоны Азр1Чосегаз асап 1 епт восточной 
Росс1и. (А. Рау]ом. Ъез Аттопиез 4е 1а топе & Азр19осегаз асап сила де. РЕ 
де 1а Воззе). Съ 10-ю таблицами. Ц. 3 р. 50 к. 

№ 4, 1887г. И. Шмальгаузенъ. Описан1е остатковъ растен1й артинскихъ и перм- 
скихъ отложен!й. (У. ЗспшаШаизет. Ге Рйапяептезе @4ег агипзЕзсвепт ап@а_ 
региизсВеп АБасегипоеп па Озбеп аез ЕпгоразсВеп Вллзз1ап 43): Оъ 7-ю табл. Ц. Тр. 

№ 5 (и послфдн), 1887 г. А. Павловъ. Самарская лука и Жегули. Геологическое 
изслЪдован!е. (А. Ра\у]о\. Га ргезаи’е 4е Затага её 1ез СезоИз. Ебиае 560- 
и Съ картою и 2-мя таблицами. Ц. 1 р. 25 к. 

Томъ ПТ №1, 1885 г. 0. Чернышевъ. Фауна нижняго девона западнаго склона 
Урала. (ТЬ. Тзсвегпузсвеуж. Ге Еаапа 4ез имегеп Пеуоп аш У№е5{-Арвалее 
дез Ога15). Съ 9-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 3 фр. 50 к. 

№ 2, 1886 г. А. Карпинск, ©. Чернышевъ и Ал. Тилло. Общая геологическая карта 
Европейской Росс1и. Листъ 139-й. (А. Кагршзку, ТВ. Тевегпусвей её 
А. де Т!10. Саме обо]ос1аае овпбга]е ае 1а Визе а’Епготре. `КешШе 139). Инна о 
(съ геолог. картою) 3 р. (Одна геолог. карта—1 р.). ыы 

№ 3, 1887 г. 0. Чернышевъ. Фауна средняго и верхняго девона западнаго склона — 
Урала. (ТВ. Тзсвегпузсвем. Пе Каппа, дез шИЙетеп ип@ оъегеп Оеуой аш \№езё- — 
АБпапое 4ез Ога1з). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 6 р Не 

№4, 1889 т. 0. Чернышевъ. Общая геологическая карта Росе1и. и 139-й. Описание 
- центральной части Урала и западнато его склона. (ТВ. Тзспеглузсевем. АПее- 

шеше эе0о1о515еве Кате уоп Вазап@. Ва 139. Везсвте ие 4ез Сепга]- Ота1з 
ип ез УезаЪВалоез). Съ 7-ю таблицами. Ц: 7 р. 

Томъ ТУ, № 1, 1887 г. А. Зайцевъ. Общая геологическая карта Росс!и. Листъ 138. 
Геологическое описан1е Ревдинскаго и Верхъ-Исетскато округовъ. (А. Зау&ем. — 
АПеешеше сео]ос1зспе Кале уоп Влзапа. Вай 138. Сео1ос1зеВе а и 
дег Кге1зе Вемашзк ипа Уегсй-ТззеёзК). Съ геологическою картою. Ц. 2 р. | 

_ №2, 1890 т. А. Штукенбергъ. Общая геологическая карта Росси. Листъ 138. — 
Геологическля изелфдования сЪверозападной части 138-го листа (А. Зфаскепеге. — 
АПзешеше 2е0]051зспе Кате уоп Впзз]апа. Вай 138. бео]ос1зеве Олщетзисвипоей 
лш потажез1еВеп Семее @1езез В]аез). Ц. 1 р. 25 к. са 

№3 (я посл дн), 1893 г. 0. Чернышевъ. Фауна нижняго девона восточнаго _ 
склона Урала. (ТВ. ТзсВегпузсвея. Пе Каппа 4ез ищегеп Оеуоп ат и и. 
дез Ота]). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. те 6 ЕВ: г 



ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАТО КОМИТЕТА. | МЕМОТАЕУ 1 СОМ СЕОТОСНОС. 
"Гомъ Х, М© +4 и послдний. \ХУоЦине Х, №© 44 в 4егшег. 

0 ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛИМАНОВЪ 

ЮЖНОЙ РОССТИ, 

Н. СОКОЛОВА. 

Съ КАРТОЙ ЛИМАНОВТ. 

—<—= 

ОЕВЕВ ПТ ЕХМТУТЕНОХ@ ЕВ МАМЕ 

ЗОРВОУАБАХ 5, 
Ух 

М ЗОКОГОМ. 

Ут ммЕ Кавтв. 

_ — й 

Коммиесаюнерыьы Геологическаго Комитета: 

Тартайме Еерегз еф 0-1е Картотрафичесв!Й матазинъ А. Иль Вёсиз её 0-1е 
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ПРЕДИСЛОВТЕ. 

Вопросъ о происхождении лимановъь южной Росси до сихъ поръ едва лишь затро- 

гивался въ научной литературЪ. Касаясь этого вопроса, ученые, изслфдовавпие лиманы, 

обыкновенно ограничивались одними общими заключен1ями, не входя въ сколько-нибудь 

подробное разсмотрфве условй возникновен1я этихъ бассейновъ, тогда какъ рЪшеше 

вопроса о происхождени лимановъ важно не только для правильной постановки всЪхъ 

другихъ вопросовъ, касающихся лимановъ, но и для выяснен!я вообще судьбы всего При- 

черноморья въ третичный и послЪтретичный пер1оды. 

Въ послфдн1е годы, правда, появилась замфтка '), спещально трактующая о проис- 

хождени лимановъ, но въ этой краткой замЪткЪ, исключительно компилятивнаго харак- 

тера, авторъ не идетъ дальше общихъ разсужденй, высказанныхъ еще въ 40-хъ годахъ 

Колемъ °). ЗатЪмъ на послЪднемъ (ТХ) съфздЪ русскихъ естествоиспытателей въ МосквЪ 

г. Рудсюый сдЪлалъ сообщене о происхождени лимановъ.. Насколько можно судить по 

краткому протоколу засЪдания °), г. Рудеый въ основномъ не расходится съ раныпе 

выраженными мною *) воззр»шями, которыхъ я придерживаюсь и въ настоящемъ трудф. 

Главное основное положен1е предлагаемаго мною объясненя происхожден1я ли- 

мановъ заключается въ допущен1и значительнаго положительнаго движев1я сфверной бе- 

реговой лини Чернаго моря въ начал послЪтретичнаго пер1ода °). Изъ двухтъ возмож- 

ныхЪ причинъ такой трансгресси моря: колебания суши и колебаня уровня Чернаго 

моря, я болфе склоняюсь, на основаши н$зкоторыхъ данныхъ, принять вторую. 

Вопросъ о происхожденши лимановъ далеко не исчерпывается въ предлагаемомъ 

трудЪ, хотя я и старался собрать всЪ относяпияся сюда данныя, которыя можно было 

*) Браунеръ. О происхожден1и лимановъ: Сборн. Херсонск. Земства. 1890 т., вып. П. 

2) Ков1. Везеп ш Задгаз ал а. 

3) Дневникъ 1Х съфзда русск. естествопспыт. и врачей, № 4, стр. 6. 

“) Общая геолог. карта Роса, листъ 48 (Труды Геол. Ком. т. ТХ, № 1. 1839). Труды С.-Петербург. 

Общ. Естеств. Протоколъ засЪд. 4-го марта 1892 года. 

5) НЪкоторыми изслфдователями лимановъ совершенно вфрно было отмЪчено, что ложбины лима- 

новъ были вырыты р%$ками и впоелфдстви заполнены водою моря, но при этомъ было упущено главное— 
необходимость допустить значительныя измфнен1я въ отношен1яхъ уровней суши п моря. 

и и — 

МАИ Ир 

(*^ 44251928 &) 
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найти въ литературЪф, присоединивъ и свои личныя изелфдован1я геологическаго строеня 

береговъ лимановъь Херсонской губерни и сЪверныхъ (материковыхъ) уЪ%здовъ Таври- 

ческой губерни, съ которыми я имфлъ возможность ознакомиться во время своихъ 

десятилЪтнихь (1885—1894) изыскан!й въ Новоросеш. 

ГлавнЪйше чувствуется сильный недостатокъ въ изслЪдован1яхъ самихъ лимановъ, 

какъ-то: рельефа ихъ дна, измЪфненя содержан1я солей въ водЪ по вертикальному 

направленю и, въ зависимости отъ временъ года, характера и направлен1я теченйй; 

въ особенности же мало изелфдованы отложен!я, образовавпияся на днЪ лимановъ. 

Имфюпияся нынЪ крайне малочисленныя данныя буровыхъ скважинъ, заложенныхь на 

днф лимановъ и на пересыпяхъ, дали въ высшей степени любопытныя указан1я на со- 

ставъ и мощность лиманныхъ отложений. Было бы очень желательно пополнить эти 

данныя при помощи буренй, которыя прошли бы вею толщу отложен1й на днЪ лима- 

новъ до коренной породы. 

Въ настоящее время, когда заканчиваются глубоководныя изслфдованя Чернаго 

моря, обстоятельныя, возможно широко обставленныя изел$дованя лимановъ являются 

необходимымъ дополненемъ. Помимо большого интереса съ геологической точки зрЪня, 

такъ какъ только изелЪдован!я отложенй на днЪ лимановъ помогутъ разъяснить истор1ю 

преобразованя остаточнаго моря послЪ-понтической эпохи въ нынфшнее Черное море, 

тщательное изелфдоваюме фауны, нынЪ населяющей лиманы, равно и остатковъ фауны 

вымершей, находимыхъ въ отложешяхъ на днЪ лимана, представить безъ сомнЪн1я 

значительный интерееъ и для б1оломи. 

Съ одной стороны имфется цфлый рядъ лимановъ закрытыхъ, представляющихъ 

постепенный переходъ отъ бассейновъ, еще сохранившихъ морскую фауну, къ такимъ, 

въ которыхъ, вел$детне сильныхъ колебанйй въ концентращи солей въ водЪ, доходящей 

иногда до полнаго насыщен1я, морская фауна окончательно погибла и замЪнилась бЪдной 

фауной соляныхъ озеръ. Съ другой стороны въ лиманахъ открытыхъ, т.-е. сообщаю- 

щихся съ моремъ и вмфетЪ съ т$мъ принимающихъ въ себя больцшия р%Ъки, какъ, напр., 

въ ДнЪпровско-Бугскомь лиманЪ, происходить пер1одически значительное опр%ене- 

ше воды. Ежегодно во время половодья ДнЪФпра вода въ ДнЪпровекомъ и Бугскомъ 

лиманахъ становится почти совефмъ прЪфеною. До самаго г. Николаева вверхъ по Буг- 

скому лиману поднимается весною прЪфеная и мутная вода ДнЪпра, но къ концу лЪта 

вода въ лиманЪ просвфтляетея и содержане солей въ ней начинаетъ возрастать. Это 

опр$еняющее дЪйстве половодья (паводка) ДнЪпра, которое въ Днзпровскомъ лиманЪ 

имЪфеть нормальное распространенте, т.-е. оть вершины къ устью, въ Бугекомъ же ли- 

манЪ идетъ въ обратномъ направлен ‘), должно оказывать огромное вмяве на со- 

') Въ зависимости, вЪроятно, отъ этого ингереснаго явлен1я (распространен!я въ Бугскомъ лиман® 
высокой воды весенняго паводка отъ устья лимана къ его вершинЪ) находится фактъ, очень странный на 

первый взглядъ, но подтверждаемый многольтними наблюденями, что средн!й тодовой уровень лимана въ 

г. Очаков при усть$ лимана выше, ч$мъ въ г. НиколаевЪ, отстоящеяъ отъ устья въ 60 верстахъ. 
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ставъ фауны и на усломя ея жизни, вызывая, между прочимъ, правильное, повидимому, 

кочеванье н®которыхъ формъ. 

Въ заключене не могу не упомянуть, что изслЪдоваве лимановъ можеть имЪть, помимо 

высокаго научнаго значеня, не малое практическое. Не будемъ говорить уже о поль- 

зоваи лиманами съ бальнеологическою цЪлью, для соляной промышленности и рыб- 

наго промысла, для которыхъ обстоятельное изелЪдоване лимановъ безспорно при- 

несеть не малую пользу. Но мноме лиманы имфютъ, а тЪмъ болфе могутъь пр!обрЪсти 

современемъ большое значене, какъ глубоко вдаюпиеся въ материкъ и вполнф защи- 

щенные оть морскихъ волневй заливы, чрезвычайно удобные для устройства портовъ. 

Не говоря уже о ДнЪпровскомъь и въ особенности Бугскомъ лиманЪ, которые и въ 

настоящее время имфютъ важное значене для судоходства и торговли, въ такомъ лиманф, 

какъ Березансюй (см. карт. на стр. 29) при небольшихъ сравнительно издержкахъ 

на расчистку устья можетъ быть устроенъ отличный портъ. Въ недалекомъ будущемъ 

Новоросся, при быстромъ возростан1и населен1я и не менфе быстромъ увеличени про- 

изводительности, будетъ нуждаться въ улучшеши условй для сбыта своихъ произведен1й 

ий вЪ этомъ отношении лиманы, на десятки верстъ вдаюцеся въ материкъ, представ- 

ляютъ громадныя удобства. Обстоятельное изслфдован!е лимановъ особенно важно въ 

виду несомнзнно увеличивающагося обмелЪн1я ихъ. Хотя процессъ обмел5ня съ за- 

м$тной скоростью происходить только въ лиманахъ, принимающихь въ себя столь 

обильныя осадками рфки какъ ДнЪпръ и ДнЪетръ, въ другихъ же обмелБюе идеть 

чрезвычайно медленно, почти неуловимо, но во всякомъ случа не м$Вшаетъ заблаго- 

временно обратить вниман!е на это явлене, для успЪшной борьбы съ которымъ необ- 

ходимо предварительное тщательное изелфдоваве условй отложевля наносовъ, являю- 

щихся главнфйшей причиной обмелЪв1я лиманов?ъ. 

1895 г., апрЪль. 





Водоёмы, по своему положеню и своимъ очертанмямъ представляющие какъ бы 

расширенныя устья рфкъ и балокъ сфвернаго побережья Чернаго и Азовскаго морей, 

но наполненные соленой или солоноватой водой и извЪствые подъ именемъ лимановъ ‘), 

обратили на себя внимане уже первыхъ натуралистовъ-путешественниковъ °), посфтив- 

шихъ въ конц прошлаго и въ началЪ настоящаго стол5тя степи Новоросаи. Нельзя 

сказать, чтобы и впослЪдетви, когда наступило время болфе тщательныхъ естественно- 

историческихъ изслЪдоваюй сЪвернаго побережья Чернаго и Азовскаго морей, эти свое- 

образные бассейны, частью сообщающеся съ моремъ, частью совершенно разъобщенные 

съ нимъ, не служили предметомъ научныхъ изслЪдовавй. Во многихъ отношен1яхъ мы 

имфемъ относительно полное представлене о лиманахъ, по крайней мЪрЪ, о н5Ъкоторыхъ 

изъ нихъ. Такъ, въ настоящее время имфются уже довольно многочисленныя данныя 

для сужденя о химическомъ составЪ воды лимановъ и отлагающихея на днЪ ихъ осад- 

вовъ °). Обстоятельныя работы зоологовъ, преимущественно Новороссйскаго университета “), 

ознакомили насъ съ составомъ фауны, нынЪф населяющей лиманы и населявшей ихъ 

въ недавнемъ прошломъ. ИмЪются свЪдЪня и о геологическомъ строении береговъ лима- 

новъ, главнфйше благодаря работамъ проф. Барботъ-де-Марни и Синцова. Наконецъ, 

въ довольно обширной работ$ г. Крендовскаго о Черноморскихъ лиманахъ, мы на- 

ходимъ много драгоцфнныхъ данныхъ, касающихся топографическихъ и физико-геогра- 

фическихъ особенностей лимановъ. Но ни въ одной изъ этихъ работъ не разсматри- 

вается съ достаточной обстоятельностью вопросъ о происхожденш лимановъ, до сихъ 

поръ потому остающийся очень мало разработаннымъ. Даже г. Крендовскуй въ своей, 

посвященной исключительно описан1ю лимановъ, работз лишь вскользь, въ самыхъ общихъ 

1) Слово „лиманъ“ объясняютъ обыкновенно, какъ испорченное греческое слово №иуу—тавань. 

?) Упоминан!е и краткое описане н$которыхъ лимановъ мы находимъ уже въ сочиненяхъ Пал- 

ласа, Мейера, Гаюн, Омеръ-де-Геля и др. | 

3) См. работы Вериго, Зелинскаго, Першке, Пегр1ева, Шведова, Брусиловскато. 
*) Бучинскай, Гребницкай, Шманкевичъ. 

ТРуды Гкол. Ком. Т. Х, № 3. 1 

И 
ААА 



Э Н. Соколовъ. 

выраженяхъ говоритъ о происхожден1и лимановъ, не упоминая ни 0бъ условяхъ, ни о 

времени образованя ихъ. 

Знаменитый Палласъ въ своихъ замфткахъ о путешестви по южнымъ провин- 

цямъ Росем ‘'), упоминая о встрЪченныхъ имъ по пути лиманахъ: МПуескомъ *) и Мо- 

лочномъ °), принимаеть ихъ за прежне морсые заливы, уже впослфдетви отдфливииеся 

отъ моря, при понижени уровня этого поесл$дняго. 

Къ прямо противоположному взгляду пришелъь А. Мейеръ “), осмотрфвий также 

въ концф прошлаго столЪт1я многе лиманы по берегу Чернаго моря, между ДнЗетромъ 

и Бугомъ. Онъ принимаетъ лиманы за разливы рЪкъ, велЪдетне подпора со стороны 

моря чрезь ›„сооруженныя руками моря плотины“ °). Но съ другой стороны онъ поло- 

гаетъ °), что и морская вода ›„исподними путями“ вливается въ лиманы и указываетъ °), 

что вода въ Делигюльскомъ (Тилигульскомъ) лиманз „превышаетъ солоноватостью даже 

и морскую“. Про открытые же лиманы, каковы ДнЪфпровсемй, Бугсый и ДнЪфетровеый, 

Мейеръ замЪчаетъ °), что „въ оные море, не имфя препоны, вливаетъ верстъ на трид- 

цать свою воду“. 

ПосЪтивпий въ двадцатыхъ годахъ текущаго столфт1я берега Чернаго моря фран- 

цузсый инженеръ Гаюи, въ обстоятельной работ о соляныхъ озерахъ Новоросем °), 

гдЪ онъ, между прочимъ, сообщиль не мало поучительныхь данныхъ объ образовани 

и нароставш пересыпей лимановъ, разематриваеть лиманы какъ заливы моря °). 

Также и Ношта1те-4е-Не!] въ своемъ извфетномъ описан путешестыя по Мол- 

давш, Бессараби, южной Росешм и пр., принимаетъ лиманы за заливы моря. „Это— 

настояше заливы, изъ которыхъ иные простираются довольно далеко внутрь страны 

и которымъ татары дали назвае лимановъ“ "). 

Иного воззрЪная на происхождене лимановъ держится Коль“), который въ ‘своемъ 

довольно поверхностномъ и мало точномъ описан!и лимановъ Новоросе объясняетъ 

ихъ образован1е результатомъ совместной дЪятельности рЪФкъ и моря, полагая, что 

') Вешегкапсеп адЁ ешег Везе ш @1е за4Пспеп За ИВаКегзсвайепт 4ез ВазузсВеп Ве1с|$ ш 4. Табг. 

1798 & 1794. В. Г Герас, 1808. 
С. ро. 930 

3) Т.. с. ро. 454. 

“) Повфетвенное, землемфрное и естествословное описан!е Очаковскля земли. С.-Петербургъ, 1794. 

5) Тамъ же, стр. 90—91. 
$) Тамъ же, стр. 92. 

7) Тамь же, стр. 114. 
8) Тамъ же, стр. 94. 

3) Найу. Орзегуаютз зиг 1ез заЙйпез 4е 1а Мопуейе Влазяе. Мето1гез ргезетё. & ГАсадепие ппу. 4. 

зс1еп. 4. 56. Р@егзЪ. раг Оуегз зауалйз. Т. Т, 1881, ре. 181. 

10) Г|ра4ет, ре. 186. 
11) [лез $еррез 4е 1а тег Сазрепие, 1е Салсазе, 1а Сгиаёе её 1а Вазяе шёгюопае, 1844. Т. ПТ, 

ре. 406. | 

12) Ков1. Везеп ш Заагизап4. 2-е Аий. 1847, 1, ре. 24. 

См. также Веговаиз: Аппа|еп ег Ега-Уб\кег- ипа Эаэбепкипае, 1839, УП, 413. 
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море можеть проникать по долинамъ размыва на десятки версть внутрь страны при 

неизм$няющемся отношени уровней рЪкъ и моря. Это объяенен1е происхожденя ли- 

мановъ, доказывающее недостаточно ясное представлене автора о т5хъ явлешяхъ, 

которыя совершаются при впадени р$къ въ моря, подобныя Черному, сдфлалось очень 

распространеннымъ въ литератур, такъ что даже такой тоный наблюдатель и добро- 

совфстный изелЪдователь, какъ Н. Барботъ-де-Марни, въ своемъ геологическомъ очерк 

Херсонской губерни, совершенно заслуженно пользующемся почетной извфстноетью, 

вполнЪ слфдуеть Колю въ объяснени происхожден!я лимановъ '). Повтореше тъхъ же 

общихъ выражен о совмфстномъ учаети рЪфки и моря въ образован лимановъ безъ 

всякой попытки болфе глубоко вникнуть въ это интересное явлене и разсмотрЪФть со- 

провождавиия его услов1я, находимъ мы и въ значительно болфе позднихъ работахъ, 

даже такихъ основательныхъ, какъ труды Конткевича °) и Першке). Да и вообще 

во всфхъ позднЪйшихъ работахъ, касающихся лимановъ Новороссш, мы не находимъ 

ничего существенно боле новаго по вопросу о происхождени этихъ бассейновъ, чёмъ 

то, что было уже высказано въ работахъ ученыхъ первой половины текущаго столфтя. 

Попрежнему одни ученые, обративице по преимуществу внимане на, составъ воды лима- 

новъ, характеръ осадковъ, отлагающихся въ нихъ и населяющей ихъ фауны (Вериго, 

Федченко, Рожковъ, Шманкевичъ, Бучинск!й) разсматриваютъ лиманы какъ морсве 

заливы, друге (Леваковск1й, Армашевск1й), внимане которыхъ привлекла несом- 

нфнно существующая тЪеная связь положенйя и очертавя лимановъ съ рельефомъ 

степей, обязаннымъ своимъ происхожденемъ размыву текущихъ водъ, приписываютъ ли- 

манамъ рЪчное происхождеше. Но и тЪ и друте ограничиваются нЪеколькими словами 

объ этомъ явлени, не вдаваясь въ болЪе внимательное разсмотрфые его. 

Не представляеть исключеня въ этомъ отношенш даже появившаяся въ 1885 году 

въ „Грудахъ Харьковекаго Общества испытателей природы“, замфчательная работа 

г. М. Врендовскаго, „ИзслЪдоваюе Бугскаго, ДнЪпровскаго и другихъ лимановъ“ *“), 

заключающая многочисленныя и крайне интересныя данныя по топогра Ли лимановъ, 

геологическому строеню ихъ береговъ, составу воды и населяющей лиманы фауны, 

по характеру и составу отложешй на днф лимановъ и на ихъ берегахъ, по образо- 

вантю пересыпей, какъ и по другимъ физико-географическимъ особенностямъ лимановъ. 

Но и въ этой очень обстоятельной монографш, содержащей описане большей части 

лимановъ, находящихся между ДнЪфпромъ и ДнЪстромъ °). вопросъ о происхождени 

*) Геологический очеркъ Херсонской губернш 1869 г., стр. 19. 
?) Геологическмя изслфдовав1я въ кристаллической полосф Новоросе!и по восточную сторону ДнЪпра. 

Горн. Ж. 1881, т. Г. 

3) Соляныя озера сфвернаго прибрежья Чернаго моря. Горн. №. 1880, т. 1. 

1) Труды Общ. испытателей природы при Харьков. универе. Т. ХУ, стр. 49- 20>. 

5) Въ работЪ г. Крендовскаго находятся описанля лимановъ Бугскаго, ДнЪфпровскаго, Березан- 

скаго, Бейкушъ, ВКлейнъ-Либентальскаго, Куяльницкаго, Хаджибейскато п н%сколькихъ мелкихъ озеръ п 

солонцовъ одинаковаго происхожден1я съ лиманами. 

И 
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лимановъ и 0бъ усломяхъ, сопровождающихъ ихъ образоване разсматривается, какъ 

уже было замЪчено выше, очень поверхностно. Г. ВКрендовск!й полатаетъ, что лож- 

бины лимановъ обязаны своимъ происхождешемъ размывающей дфятельности текущихъ 

водъ, которую онъ считаеть лишь „п]р1уготовительной“. Дальнфйшее же расширене и 

даже углублене ложбинъ лимановъ Крендовск!й приписываетъ дЪйствю воды моря, 

проникшей по долинамъ рЪкъ и балокъ внутрь материка на н%еколько десятковъ 

верстъ, при чемъ не видно, чтобы онъ предполагалъ каюя-либо изм$нен1я въ отноеи- 

тельномъ положени уровня моря и суши‘); однимъ словомъ, Крендовск!й повторяетъ 

о происхождени лимановъ мысль, выраженную уже Колемъ. Наконецъ, въ небольшой 

замЪтЕ» г. Браунера °) мы видимъ попытку свести ве мнЪфыйя, высказанныя о про- 

исхождени лимановъ, причемъ авторъ, не приводяпий впрочемъ ни одного новаго 

факта, основаннаго на личныхт наблюденяхъ, приходить къ заключен1ю, что южно- 

руссме лиманы устья рЪкъ, а не морсве заливы. Проникане же морской воды 

въ эти бассейны объясняется совершенно согласно тому, какъ это объяенялъ Коль. 

Въ такомъ крайне неудовлетворительномъ положени въ русской геологической лите- 

ратурЪ находился вопросъ о происхождени лимановъ, когда мнЪ впервые, въ 1885 — 

1887 годахъ, во время геологическихъ изслфдован!й въ сфверныхъ (материковыхъ) у%з- 

дахъ Таврической губернш, пришлось ознакомиться съ нзкоторыми лиманами сЪверозапад- 

наго берега Азовскаго моря и сЪвернаго побережья Каркинитскаго (Перекопскаго) залива. 

Осмотръ этихъ лимановъ, равно какъ и изслдован!я долины нижняго течен1я 

ДнЪпра привели меня къ убЪжденю въ необходимости допустить значительныя коле- 

бавшя въ уровнф Чернаго моря въ начал послЪтретичнаго пер1ода °). 

Я счелъ наиболЪе сотласнымъ съ замЪченными мною фактами предположенше, что 

глубоюмя ложбины, занятыя нын% лиманами, произошли путемъ размыва текущими во- 

дами при уровнф моря значительно боле низкомъ, чЪмъ нынфшешй уровень Чеунаго 

моря. При послФдовавшемъ затЪмъ повышен1и морского уровня, море затопило низо- 

выя части рЪчныхъ долинъ и балокъ и образовало узвые, глубоко вдаюпеея въ ма- 

терикъ заливы — лиманы °). 

') Крендовский, |. с., стр. 179—180. 
?) Браунеръ. О происхождени лимановъ. Херсонъ 1890 г. Хотя эта замЪтка появилась годомъ 

позже моей работы (Тр. Геол. Ком. Т. ТХ, вып. 1, 1889 г.), но такъ какъ автору, очевидно, не была 

извЪстна моя работа и онъ компилируеть только ранфе вышедиие труды, то я упоминаю объ этой за- 
мфткЪ раньше, чЪ$мъ о своихъ трудахъ. 

3) Общая геологическая карта Росеш дистъ 48-й (Мелитополь, Бериславъ, Бердянскъ). Труды Геол. 

Ком. Т. [Х, вып. 1 (1889 г.). Съ нЪеколько большими подробностями я изложиль тЪ же взгляды на способъ и 
время образован1я всЪхъ вообще лимановъ Новоросси въ засЪдан!т (4-го марта 1892 г.) геологическато отд?- 

лен1я Сиб. Общества Естествоиспытателей. (См. Труды Сиб. Общества Естеств. Т. ХХП, вып. 2, стр. [Х). 

“) Рихтгофенъ въ своемъ „Еайтег г Когзевипозге!зепае“ (1886) считаетъ вообще морсве заливы 

подобные лиманамъ признакомъ положительнаго движен!я береговой линии (1. с. ро. 374). Въ немногихъ стро- 

кахъ этотъ высоко-талантливый ученый, давая общее представлене о топографи лимановъ, столь м$тко очер- 

чиваетъ ихъ характернЪйпия особенности, что становится совершенно яснымъ и ихъ происхождение. (1. с. 

ро. 210). 
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Въ послфдн!е два года (1893—94 гг.) мнЪ удалось ознакомиться съ топографи- 

ческими особенностями и съ геологическимъ строенмемъ береговъ важнфйшихъь лима- 

новъ сЪфвернаго побережья Чернаго моря, отъ Днфпровскаго лимана на востокЪ до ДнЪ- 

стровскаго на западЪ. Эти изелфдовашя еще болфе утвердили во мнЪ убфждене въ 

правильности ранфе высказанныхъ мною воззр$в1й на вопроеъ о происхожден1и лима- 

новъ южной Росеи и дали возможность въ значительной степени пополнить и разра- 

ботать нЪкоторыя довольно важныя детали этого вопроса. 

Въ заключене упомяну еще, что въ послфднее время были высказаны и другими 

учеными, по вопросу о происхождении лимановъ южной Росаи и тфено связанному съ 

нимъ вопросу о колебамяхъ уровня Чернаго моря, мнЪн!я ') вполнЪ согласныя съ 

раньше выраженными мною. 

На сЪверныхъ берегахъ Чернаго и Азовскаго морей, отъ устья р. Дуная и до 

впаден1я р. Дона (исключая Врымъ), насчитывается до 20 болфе или менфе значитель- 

ныхъ лимановъ, изъ которыхъ наиболышй — Днфпровеюй иметь до 60 верстъ въ 

длину и до 12 въ ширину. Значительно больше число маленькихъ лимановъ, изъ ко- 

торыхъ мноМе только въ весеннее половодье или поелБ очень сильныхъ дождей напол- 

няются временно водою, въ остальное время года представляютъ солонцеватыя, забо- 

лоченныя ложбины (солонцы, засухи). 

Очертанме лимановъ чрезвычайно разнообразно. Одни изъ нихъ узки и изви- 

листы, на подобе рЪкъ, какъ напр., МПуесый лиманъ, Тилигульеый и на большей 

части своего протяженля Бугсюй лиманъ. Друте имфютъ видъ хотя и удлиненныхъ, 

но все же довольно широкихъ озеръ, какъ напр. лиманъ Днфетровсый, имфюпий въ 

длину немного болфе 40 верстъ, въ ширину до 11 в., или лиманъ Молочный, ширина 

котораго при длин въ 838 вер. достигаеть 5 верстъ. Существуютъ лиманы раздваи- 

ваюцщиеся или даже развЪтвляюпиеся ва нЪсколько отроговъ. Примфромъ подобныхъ 

лимановъ могутъ служить Сухой (Клейнъ- Либентальскй) лиманъ, Березансый и ма- 

леньмй пятираздфльный лиманъ Сивашикъ. 

Однако при всемъ чрезвычайномъ разнообразш въ очертани лимановъ, одно 

уже внимательное разематриван!е хорошихъ топографическихъ картъ приводитъ насъ 

къ убЪжденшю, что эти очертан1я находятся въ тъенЪйшей связи съ рельефомъ окреетъ 

лежащихъ степей. Изучен1е же на мЪетЪ топографическихъ особенностей лимановъ и 

1) Проф. Н. Головкинек1й въ гидро-геологическомъ очеркЪ Дн$фпровскаго уфзда (Симферополь, 1892) 

высказывается, что предположенное мною для объяснен!я происхожден1я лимановъ значительное пониже- 
не въ началВ четвертичнаго перода уровня Чернаго моря подтверждается и нфкоторымпи другими дан- 

ными, доставленными глубокими буровыми скважинами ДнЪпровскаго уфзда. М. Рудск!й на [Х съ здЪ 

русскихъ естествоиспытателей въ МосквЪ (1894 г.) сдфлалъ сообщен1е о пропсхождени лимановъ, причемъ 

выразилъ взгляды, которые, по скольку можно судить о нихъ на основан кратко изложеннаго протокола 
засЪдан1я (см. Дневникъ [Х съЪфзда русскихъ естествоисп. и врачей, № 4, стр. 6), вь общемъ не расхо- 

дятея съ мопми. | 



6 Н. Соколовъ. 

геологическаго строешя ихъ береговъ окончательно подтверждаетъь эту зависимость и 

кромВ того даетъ неоспоримыя доказательства, что рельефъ Новоросеййскихъ степей, 

въ столь ТЪеной связи съ которымъ находится очертан1е лимановъ, а равно рельефъ 

ложа этихъ послЪднихъ, созданы исключительно . размывающей дфятельностью теку- 

ЩИХЪ ВОДЪ. 

Сразу уже бросается въ глаза, что форма ложбинъ, занятыхъ лиманами, вполнЪ 

соотвфтствуетъ топографическому характеру долинъ тЪхъ рЪкь или балокъ, продолже- 

н1емъ которыхъ являются разсматриваемые лиманы. Такъ, заключенный въ крутыхъ бе- 

регахъ и по малой ширинф своей подобный рфкЪ лиманъ М1уссый вполнЪ соотвт- 

ствуетъ узкой, глубоко врфзавшейся долинз нижняго течен1я р. Муса; между т$мъ, 

( 
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УПуесый лиманъ. М11$5-Глшал. 

Масштабъ: 10 верстъ въ 1 дюймЪ; горизонтали черезъ 10 метровъ. 

какъ широкая плоская долина р. Молочной имфеть своимъ прямымъ продолженемъ 

шировй и мелководный Молочный лиманъ ‘). Даже въ деталяхъ топографическаго 

устройства склоновъ долины и соотвфтствующихъ береговъ лимана мы видимъ полное 

сходство. Круто поднимающийся западный берегь Молочнаго лимана сохраняетъ совер- 

шенно тотъ же топографичесый характеръ и къ сЪверу отъ лимана, гдЪ онъ является 

`) Уже Палласъ (Ве1зе ш 4. зй@|. ЗбаВа!. В. Т, рае. 437, 454) обратиль внимане на то, что до- 

лины р. М1уса и р. Молочной представляють въ топографическомъ отношен одно цфлое съ ложбинами, 

занятыми соименными лиманами. 



О происхожденти лимлновъ южной России. т 

уже высокимъ крутымъ уступомъ, ограждающимъ съ запада долину р. Молочной. Плос- 

кому же восточному берегу лимана вполнф соотвфтствуеть пологИ постепенный подъемъ 

изъ долины р. Молочной къ степямъ, разстилающимся отъ нея на востокъ. 

И ——-| 
бебиитииов 1-Й 
. и 

Молочный лиманъ. Мо106зейпа)а-Глтап. 

Масштабъ: 10 верстъ въ 1 дюймЪ; горизонтали черезъ 10 метровъ. 

Совершенно тоже мы видимъ среди западныхъ лимановъ Новоросст. Узвй, но 

довольно глубоюмй Тилигульсый лиманъ имЪфеть своимъ продолженемъ не широкую, но 

очень глубоко врфзавшуюся въ легко размываемыя песчаныя и песчаноглинистыя нео- 
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геновыя отложен!я долину р. Тилигула; широкая же долина р. ДнЪстра заканчивается 

широко разстилающимея, на подоб1е озера, лиманомъ ДнЪстровскимъ. Подобное же со- 

отвфтетйе формы лимана съ топографическимъ характеромъ долины представляютъ 

Куяльницый, Хаджибейсвй ‘) и друте лиманы. 

Въ большинетв$ случаевъ западные берега лимановъ выше и круче поднимаются, 

чЪмъ восточные, подобно тому, какъ правые склоны долинъ, впадающихъ въ лиманы р$Ъкъ 

и балокъ, относительно выше и круче лЪвыхъ”). Причина этихъ явлен!Й одна и та же: 

на значительной части протяженя лфвыхъ склоновъ долинъ, какъ и на составляющихъ 

непосредственное продолжен!е этихъ склоновъ восточныхъ берегахъ лимановъ, пл1оце- 

новыя (а именно понтическ1я) отложешя уничтожены размывомъ, тогда какъ на про- 

тивоположныхъ склонахъ и берегахъ эти отложеня по большей части сохранились. 

МъЪстами однако сравнительная пониженность восточныхъ береговъ лимановъ, равно 

какъ лфвыхъ склоновъ долинъ рЪкъ и балокъ, находится въ зависимости отъ значи- 

тельно меньшей мощности послФтретичныхъ отложеншй, частью уничтоженныхъ раз- 

МЫВОМЪ. 

Н%которые лиманы, какъ напр. Бугсый лиманъ, до такой степени незамЪтно 

переходятъь въ р$ку, что совершенно невозможно, основываясь только на топографи- 

ческихъ признакахъ, рёшить, гдЪ кончается рЪка и начинается лиманъ. Но особенно 

бросается въ глаза тфенфйшая связь между очертатемъ лимана и рельефомъ мЪетноети, 

созданнымъ размывающей дфятельностью текущихъ водъ въ тЪхъ лиманахъ, которые развЪт- 

вляются на два или на н$Феколько отроговъ, какъ напр. небольшой, но очень харак- 

терный по своимъ очертамямъ лиманъ Сивашикъ. Каждый изъ отроговъ этого пяти- 

разд®льнаго лимана вполнЪ соотвфтствуетъ топографическому характеру той балки, ни- 

зовье которой онъ занимаетъ. Также и въ Березанскомъ лиманЪ, кромЪ главнаго отвфт- 

вленя, соотвЗтствующаго долинЪ р. Березани, мы видимъ глубоко вдаюпцеся въ ма- 

терикъ заливы— отроги, соотвфтствующие ложбинамъ рр. Сасика, Кильченя и Бейкуш- 

ской балки. 

Совершенно къ т5мъ же выводамъ, что и разсмотрфв1е очертав1й лимановъ въ планЪ, 

приводить насъ изсл$дован!е рельефа дна этихъ водобмовъ. Во веЪхъ почти лиманахъ 

глубина увеличивается по направленю въ морю °) и только передь самымъ устьемъ, 

') Крендовский (1. с., стр. 147) совершенно правильно замфчаетъ: „на всемъ протяжеши узенькая 

ложбина Куяльницкаго лимана составляеть непосредственное продолжен!е долины рфчки Большой Куяль- 

никъ“. Также и о Хаджибейскомъ лиман$ (стр. 148): „И на Хаджибейскомъ лиманЪ мы имфемъ примфры 

непосредственнаго продолженя долины главной рЪчки Малый Куяльникъ въ долину самаго лимана, такъ 

что долина рЪфчки и долина лимана есть одно и то же“. 

*, Понятно здфеь имфются въ виду только основныя черты рельефа. Въ деталяхъ же нер$дко бы- 

ваютъ значительныя уклонен1я въ зависимости отъ изгиба долины, рЪки, неодинаковости геологическаго 

строен1я, разработки рельефа побочными р$ками или балками и т. п. 

3) Въ Хаджибейскомъ лиманЪ глубина сЪверной части очень незначительна и лишь въ верстахъ 10 

оть сфвернаго конца лимана достигаетъ 4,25 метровъ, въ южной же части глубина лимана доходить до 
13 метровъ. Въ Тилигульскомъ лиманЪ въ южной части его, къ югу отъ с. Косы глубина доходитъ до 19 метровъ, 
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если лиманъ еще и нын% свободно сообщается съ моремъ, или съ приближенемъ къ 

пересыпи, если лиманъ отдфленъ этой послёдней отъ моря, дно лимава снова болЪе 

или менфе значительно повышается. Но это повышене дна лимановъ при устьЪ ихъ, 

Рис. 3 

и | } Я 
| еуемеяи Ьь Г умея и 5 ИЯ 

| —.. = | ее Инзер ь 

1 
и 

И 4 
Але Олл мфел 
рсирииите! ы 

Лиманы: Сивашикъ, Юзкуйскй и Утлицюй. Ге Глтапе: Э1маземк, Тазкат ива ОЯйскК. 

Масштабъ: 10 верстъ въ 1 дюймЪ; горизонтали черезъ 10 метровъ. 

какъ и самое образован1е косъ, съуживающихъ эти устья, равно и пересыпей— явлен1я 

позднфйпия, представляюция результатъь дЪятельности моря—намыва волнами песка и 

морской ракуши. 

а къ сЪверу оть с. Косы глубина Тилигульскаго лимана постепенно уменьшается пи сфверная треть его, къ 

сЪверу отъ кол. Нейзатцъ, совершенно мелководна. Также и сЪверная часть Бугскаго лимана (къ сЪверу 

отъ г. Николаева) не отличается большой глубиной, тогда какъ въ южной части лимана тлубина дости- 

таетъ 12—15 метровъ. 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 2 
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Такое увеличен!е глубины лимановъ по направленю къ морю соотвфтствуетъ по- 

степенному пониженю въ томъ же направлен долинъ рфкъ и балокъ, впадающихь 

въ вершины лимановъ. 

Но въ особенности поучительнымъ является боле точное изслфдоване распредЪ- 

леня глубинъ въ Бугскомъ лиманЪ (см. прил. карту). Оказывается, что фарватеръ ли- 

мана ниже г. Николаева (о фарватерЪ лимана выше этого города не имфется точныхъ 

свЪдЪн1й) идетъ не посрединз лимана, но, образуя болЪе сильные изгибы, ч$мъ самый 

лиманъ, приближается то къ одному, то къ другому берегу. Причемъ эти извивы фар- 

ватера по своему очертаню и положеню почти вполнф соотвЪтствуютъ тому, какъ 

извивалась бы рЪка среди образованной ею долины. Такое положеше фарватера тЪмъ 

болфе достойно замфчаня, что не только въ настоящее время нфтъ никакихъ слёдовъ 

рЪ$чного течен1я во всемъ Бугскомъ лиманЪ, даже на много верстъ выше Николаева, 

но какъ показываеть отложившаяся на днф лиман мощная толща тончайшаго жидкаго 

ила чисто морского происхожденя, давно уже на дн лимана вода не имфеть дви- 

женя, свойственнаго рзкЪ. Изъ всего вышеуказаннаго ясно, что ложбины, занятыя 

нынЪ водою лимановъ, въ топографическомъ отношен1и представляютъ несомнЪнно прямое 

продолжеше долинъ р%$къ и балокъ, низовье которыхъ они занимаютъ, а потому съ 

полнымъ основашемъ можно предположить, что ложбины лимановъ и долины рЪЕЪ и 

балокъ имфютъ и одно общее имъ происхожденйе. 

ИзелЪфдован!е геологическаго строен1я береговъ лимановъ приводить насъ въ со- 

вершенно такому же выводу, какъ разсмотр$ве топографическихь данныхъ. 

И по геологическому строеншо берега лимановъ представляютъ непосредственное 

продолжене соотвфтетвенныхь склоновъ къ долинамъ р%къ и балокъ, являющихся т0- 

пографическимъ продолжешемъ ложбинъ, занятыхъ лиманами. Притомъ слои, обнажаю- 

шеся на одномъ берегу лимана, являются прямымъ продолжешемъ тьхъ же слоевъ, 

встр5чающихся въ обнажен1яхъ противоположнаго берега и залегаютъ на строго соот- 

вътетвующей высотЪ, въ зависимости конечно отъ общаго характера напластованя по- 

родъ, слагающихь ту мЪ$етность, въ которую врЪзались глубовмя ложбины лимановъ. 

Это послЪднее обстоятельство лучше всего, конечно, доказываетъ, что ложбины лима- 

новъ, какъ и долины впадающихъ въ нихъ рфкъ и балокъ-—суть долины размыва, а 

не результатъь какихъ-либо дислокацонныхъ явлен!й. 

Если же и замфчается иногда нфкоторое несходство въ геологическомъ строен 

противоположныхъ береговъ лимана, то оно веегда легко объясняется какъ результатъ 

позднфйшихъ размывовъ и смывовъ. Такъ отсутстые понтическаго известняка на во-. 

сточныхъ берегахъ Хаджибейскаго и Куяльницкаго лимановъ, при сплошномъ почти 

распространенли его на западныхъ берегахъ тЪхъ же лимановъ, на что обратилъ свое 

внимане уже Барботъ-де-Марни *), обусловливается именно позднЪйшимъ размывомъ. 

т) Геологическай очеркъ Херсонской губернш, стр. 20. 
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Въ виду того, что указаше Барбота-де-Марни на неодинаковое геологическое 

строевше восточнаго и западнаго береговъ Куяльницкаго лимана очень распространено 

въ геологической литературЪ и легко можеть при отсутетыи болЪе точныхъ свфденй 

дать поводъ къ совершенно ошибочному представлентю о существован1и въ области 

Новоросейскихъ лимановъ дислокащюонныхъ явлен: сдвиговъ или ебросовъ, проиешед- 

шихъ притомъ посл отложешя нижнеплюценовыхъ (понтическихъ) слоевъ, я разсмотрю 

нЪсколько подробнфе геологическое строене береговь Хаджибейскаго и Куяльницкаго 

лимановъ, съ которыми мнЪ удалось ознакомиться во время моихъ изслфдован!й (въ 

1893 —94 г.) вь Херсонской губернии. 

Въ многочисленныхъ оврагахъ и балкахъ, прорЪзающихъ западный берегъ Хаджи- 

бейскаго лимана, изъ-подъ лбесовидныхъ желто-бурыхъ суглинковъ и красно-бурой глины 

послЪтретичнаго возраста обнажаются понтическе слои, состояще главнЪйше изъ 

желтаго и желто-бураго понтическаго известняка съ подчиненными ему проелоями зеле- 

новатыхъ глинъ и сфровато-желтыхъ глинистыхъь песковъ и достигаюце мощности 

6—7 метровъ. Ниже идетъ мощная, до 40 метровъ, толща зеленовато-сЪфроватыхъ или 

голубовато-сеФроватыхъ, нерЪдко съ пятнами и неправильными полосами желто-бураго 

цвфта песчанистыхъь и песчаноглинистыхь отложенй съ прослоями зелено-сфрыхъ 

глинъ, по возрасту относящихея къ меотическому и частью къ сарматскому ярусамъ, 

хотя относяп1еся къ посл®днему ярусу мактровые слои не видны по причинЪ осыпей 

и оползней, маскирующихъ нижнюю часть обнаженй. Почти горизонтальное напласты- 

ване всфхъ третичныхъ отложен съ слабымъ, замфтнымъ только на значительномъ 

протяжени выходовъ слоевъ, наклономъ къ югу, не обнаруживаетъ ни малЪйшихъ слф- 

довъ дислокацюонныхъ явленйй. 

На восточномъ берегу Хаджибейскаго лимана, далеко недостигающемъ высоты 

западнаго берега, лучпие разрфзы находятся въ окрестностяхъ д. Морозовки и къ югу 

отъ этого селеня. Берегь лимана въ этомъ мЪстЪ рЪдко образуетъ одинъ уступъ, но 

большею частью спускается двумя и даже тремя террасами. Въ строевши нижней тер- 

расы, поднимающейся до высоты 7—8 метровъ надъ уровнемъ лимана, принимаютъ 

участе главнфише слои сарматскаго яруса, состояпие изъ бЪфловатаго, желтоватаго и 

сЪроватаго, съ желтыми пятнами, большею частью песчанистаго известняка, въ верхнихъ 

горизонтахъ оолитовато сложеня. Известнякъ этотъ преисполненъ отиечатками и ядрами, 

мЪстами же и хорошо сохранившимися створками мактръ. Известнякамъ подчинены 

тонкослоистые пески, песчанистыя глины и мергели сЪровато-желтоватаго и голубовато- 

сфроватаго цвЪта съ желтыми пятнами. Выше сарматекихъ слоевъ идутъ тЪ же песчано- 

глинистыя, зеленовато-с$роватыя отложен1я меотическаго возраста, мощныя толщи ко- 

торыхъ обнажаются на западномъ берегу лимана. Но на восточномъ берегу мощность 

этихъ отложен! совсЪмъ незначительна, по причинЪ, конечно, смыва большей части 

толщи этихъ рыхлыхъ образованй. Верхняя большая часть берегового обрыва сло- 

жена изъ песчаныхъ и песчано-глинистыхъ отложенй, содержащихъ, м$Зетами въ чрез- 
9% 
— 
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вычайномъ изобили, куски понтическаго известняка, небольше, окатанные въ видЪ галекъ, 

и болфе крупныхъ размфровъ, мало окатанные. Въ общемъ всЪ эти пеечано-глиниетыя 

образованя по слабой сортировкЪ входящаго въ составь ихъ матерлала и по запу- 

танной, большей частью неясно выраженной слоистости, и наконецъ, по своему поло- 

женшю должны быть приняты за овражный аллювй или аллювй пологихъ склоновъ 

(делюв!й проф. Павлова). МЪстами эти песчано-глинистыя отложеня, принадлежность 

которыхъ, частью по крайней м$рЪ, къ верхнему плюцену доказывается нахожден1емъ 

въ нихъ остатковъ ЛМазю4ой атъегиепяз Ст. её ТоЪ. '), доходятъ до самаго верха 

береговой кручи и непосредственно покрываются почвеннымъ слоемъ, мЪфетами же на 

нихъ налегаютъ краснобурыя песчанистыя глины. 

Въ обрывахъ небольшой балочки, прор$зающей къ востоку отъь ©. Морозовки бе- 

реговую кручу лимана, обнажаются т$ же песчано-глинистыя отложен!я съ гальками 

и обломками понтическаго известняка. Съ удалешемъ отъ берега лимана, при медлен- 

номъ, но постоянномъ повышени м%стности, обломки и глыбы понтическаго известняка 

все въ большемъ и большемъ количеств попадаются въ почвенномъ слоф, а также 

на поверхности земли. Наконецъ, верстахъ въ двухъ отъ лимана, гдЪ упомянутая 

выше балочка раздваивается на два отрога и гдЪ м$етность достигаетъ приблизительно 

высоты уступа западнаго берега Хаджибейскаго лимана, обнаруживаются изъ-подъ 

красно-бурыхъ песчанистыхъ глинъ пласты понтическаго известняка ш за. У находя- 

щагося туть же хутора кн. Аргутинекаго (нынз принадлежащаго Н. Ф. Сухомли- 

нову) шурфомъ обнаруженъ подъ слоемъ краено-бурой глины въ 1,5 толщины краено- 

желтый, сильно разъЪденный ракушечный понтичесвй известнякъ, обнаженная шурфомъ 

толщина слоя котораго достигаеть 53,5 метровъ. Начиная отъ хут. Аргутинскаго 

далБе по пути на с. Ильинку, понтическй известнякъ обнаруживается повеюду болЪе 

глубокими колодцами, мЪстами же этотъ известнякъ и разрабатывается въ камено- 

ломняхЪ. Въ окрестностяхъ с. Ильинки и по западному берегу Куяльницкаго ли- 

мана понтическй известнякъ показывается вездЪ, на верху склоновъ къ балкамъ и въ 

береговой кручЪ. Туть же ведется разработка его въ безчисленныхъ каменоломняхъ. 

Въ ближайшихъ окрестностяхъ ©. Ильинки берегъ лимана, хотя и крутой, не пред- 

ставляетъь хорошихъ обнаженй. Только вверху склона масвивнымъ карнизомъ вы- 

дается твердый понтичесый известнякъ, глыбы котораго сползли по крутому склону 

мЪетами до уровня лимана. Ниже выходовъ понтическаго известняка, все скрыто осыпью. 

Но въ глубокомъ овраг, извфетномъ подъ именемъ „Ковалевы провалья“ и на- 

ходящемся на полъ-пути между Ильинкой и с. Ковалевкой, мы встр$чаемъ хоропия 

') И. Синцовъ. Замфтки о новыхъ плюценовыхъ отложеняхъь южной Росси. Зап. Новор. Общ. 
Естеств., т. ХПИ, вып. 2. По всей вфроятности разсматриваемыя отложен!я только отчасти принадлежать 

къ плоцену и именно верхнему, характеризируемому остатками Л{азю40® атфегиет55, отчасти же они 

боле новаго происхожден1я, такъ какъ въ подобныхъ же образован1яхъ восточнаго берега, Куяльницкаго 

лимана были найдены остатки Е{ерйаз апйдииз Еа1с.и ВМпосегоз Мегсюй Тесет, которые, какъ извЪ- 

стно, болЪфе характерны для нижнихъ послЪтретичныхъ отложений. 
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обнажен1я, разъясняющуя отчасти геологическое строен!е западнаго берега Куяльницкаго 

лимана. Подъ довольно мощной толщей (до 7—8 метровъ) понтическихъь слоевъ зам*- 

чается зелено-с$рая пластичная глина, слоемъ не менфе 2—3 метровъ толщины. Ниже 

идуть песчано-глинистые слои зеленовато-сфроватаго цвфта, переходяще книзу ВЪ 

желтые съ бфлыми пятнами елоистые пески. Слоистость этихъ песковъ тонкая и очень 

неправильная. Эти песчаныя и песчано-глинистыя отложен1я принадлежать, по всей 

вЪроятности, къ меотическому ярусу. Ниже меотическихъ слоевъ, должно полагать, и 

здЪеь, какъ на берегахъ Хаджибейскаго лимана залегаютъ сарматсые слои, однако этихъ 

послфднихъ нигдф не видно, в$роятно по причинз осыпей и оползней, прикрывающихъ 

здЪеь нижея части обнаженй. 

На противоположномъ, восточномъ берегу Куяльницкаго лимана, опять-таки замЪтно 

мензе высокомъ, чЪмъ западный берегь лимана, въ береговыхъ обрывахъ мы видимъ 

неясныя, затемненныя оползнями обнаженя новфйшихъ лёссовидныхъ суглинковъ и 

подстилающихъь ихъ песчаныхъь и пПесчанистыхъ слоевъ. Прекрасные разрфзы, вполнЪ 

разъясняющие геологическое строенйе этого берега, мы встрфчаемъ въ глубокомъ, длин- 

номъ, но узкомъ овраг, находящемся въ 2 верстахъ къ западу отъ болгарской ко- 

лонш Кубанки и открывающемея своимъ устьемъ къ лиману. 

Въ вершин этого оврага, почти на 2 версты (отъ берега лимана) врЪзавшагося 

ВЪ степь, обнажаютея мощныя толщи желто-сфраго лёсеовиднаго суглинка и подстилаю- 

щей его краснобурой глины. Въ этой поелфдней встрЪчаются болфе или менфе окатан- 

ные куски понтическаго известняка. Ниже пб оврагу изъ-подъ краснобурой глины 

показываются слоистые, слежалые, съ прослоями песчаной глины, пески, которые далЪе 

внизъ по оврагу представляютъ великолЪпныя обнаженля въ нфеколько метровъ вышины. 

Пески имфютъ тонкую, рфзко выраженную, нерЪдко неправильную, косую, выклиниваю- 

щуюся слоистость и окрашены широкими полосами въ голубовато-сФроватый, желтый, 

темнос$рый и пестрос$рый цвфта. Въ пескахъ проходятъ прослои галечника, въ со- 

ставъ котораго входятъ, главнЪйше, окатанные кусочки понтическаго известняка. БолЪе 

крупные куски того же известняка, то болЪфе, то менфе округленные въ видЪ валуновъ 

разсБаны въ большомъ количествЪ во всей толщЪ разсматриваемыхъь песковъ, дости- 

гающей по крайней мёр$ 7 — 8 метровъ. МЪетами слои галечника сцементированы 

въ слабый конгломерать, въ которомъ попадаются изрЪдка позвонки костистыхъь рыбъ 

и кости мелкихъ млекопитающихъ. Ниже этихъ слоистыхъ, частью слегка глинистыхъ 

песковъ обнажаются пески того же петрографическаго состава, но болЪе рыхлые и съ 

мензе ясно выраженной слоистостью; окраска ихъ голубоватая съ желтыми пятнами. 

По возрасту песчаныя и песчаниетыя отложен!я восточнаго берега Куяльницкаго 

лимана несомнфнно новфе понтическаго яруса, такъ какъ содержать въ видЪ галекъ и 

валуновъ обломки понтическаго известняка. Боле точно опредЪляется возрастъ разсматри- 

ваемыхъ слоевъ нахожденемъ въ нихъ остатковъ А/илосегоз Мегсра "), что указываетъ 

*) Синцовъ, И. ЗамЪтки о нов. плоц., стр. 5 (Зап. Новорос. Общ. Естеетв. Т. ХИ, выи. 2). 
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на принадлежность этихъ образован!й къ нижнимъ послЪтретичнымъ. По всей в%ро- 

ятности часть этихъ отложенй боле древняго возраста и относится къ верхнему 

пл1оцену, подобно песчаноглинистымъ отложен!ямъ восточнаго берега Хаджибейскаго 

лимана, заключающимъ, какъ мы видЪли, остатки ЛМазюдот атоегиепя. 

МЪетность, прилегающая къ восточному берегу Куяльницкаго лимана, представляетъ 

постепенный полой подъемъ отъ берегового уступа, который, какъ уже было упомянуто, 

значительно ниже уступа западнаго берега лимана. Верстахъ въ двухъ отъ восточнаго 

берега лимана, въ ближайшихъ окрестностяхъ кол. Кубанки, мЪетность достигаетъ 

65 — 70 метровъ высоты, слфдовательно приблизительно равна высотф степей с. 

Ильинки (западнаго берега Куяльницкаго лимана) и, какъ бы въ прямомъ соотвЪтетви 

съ этимъ топографическимъ фактомъ, на верху крутыхъ склоновъ къ балкЪ Кубанки, 

надъ самымъ селешемъ обнажаются пласты понтическаго известняка въ ненарушен- 

номъ первоначальномъ залеган1и ихъ. 

Приложенный здесь для пояснен1я сказаннаго геологическлй разр%зъ, проведенный 

отъ с. Воляновки на западномъ берегу Хаджибейскаго лимана мимо с. Ильинки къ 

кол. КубанкЪ, находящейся къ востоку отъ Куяльницкаго лимана, перескаетъ поперекъ 

оба, упомянутые лимана, почти какъ разъ въ средней части ихъ протяженя. 

Рис. 4. 

Хаджибейск1й Хут. князя с. Ильинка. Куяльницюй 
лиманъ. Аргутинскаго. лимантъ, 

Отт не Е = 

Е т 
Лёссъ, лёссовидные ПослЪтретичныя и Понтичесве слои. Меотическе и сармат- 
суглинки и бурыя третичныя песчанистыя све слои. 

ГЛИНЫ. отложен1я. 

Геологическй разрфзъ отъ с. Воляновки (на западномъ берегу Хаджибейскаго лимана) мимо 
с. Ильинки и с. Кубанки (на восточномъ берегу Куяльницкаго лимана). 

Изъ всего вышеизложеннаго совершенно ясно, что не можеть быть и р%чи о 

дислокацюонныхь явлен1яхъ, какъ о причинф неодинаковагто геологическато сложен1я 

восточныхъ и западныхъ береговь Хаджибейскаго и Куяльницкаго лимановъ. Отсутетв!е 

понтическихъ, частью меотическихъ, а м$стами даже и сарматекихъ слоевъ на восточ- 
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ныхъ берегахъ этихъ лимановъ объясняется исключительно дЪйстнемъ размыва, которому 

подверглись упомянутыя отложеня въ конц третичнаго и въ началф посл$третичнаго 

пер!одовъ на боле или менфе широкой полос земли вдоль восточныхъ береговъ раз- 

сматриваемыхъ лимановъ, причемъ подвергшаяся размыву полоса земли обыкновенно 

ясно отмфчается и топографически — понижен1емъ м$етности. Тамъ же, гдЪ мФетность, 

на разстояни 2 — 3 верстъ отъ берега лимана (хут. кн. Аргутинскаго, Кубанка, 

Сазоновка,), достигаеть приблизительно средней высоты окресть лежащихъ степей, по- 

является и понтическй известнякъ въ своемъ ненарушенномъ наплаетовани. 

То же различ1е въ геологическомъ строеви, какое мы видЪли на противолежа- 

щихъ берегахъ Хаджибейскаго и Куяльницкаго лимановъ, объясняемое притомъ совер- 

шенно тфми же причинами, мы встрфчаемъ и на берегахъ Тилигульекаго лимана, запад- 

ный, значительно болфе высовмй берегъ котораго почти на всемъ своемъ протяжени 

увЪнчанъ карнизоподобными выходами понтическаго известняка, тогда какъ на воеточ- 

номъ берегу лимана во многихъ мЪ$етностяхъ понтичесме и даже меотическе слои от- 

сутствуютъ и вместо нихъ залегаютъ песчаноглинистыя отложен1я съ гальками и валу- 

нами понтическаго известняка. Прекрасные разрЪзы этихъ песчаныхъ отложен!й видны, 

напр., въ окрестностяхъ кол. Нейзацъ. Немного же далфе къ востоку, на водоразд®лЪ 

къ балкЪ Цареголъ, мы ветр$чаемъ, и опять-таки въ связи съ общимъ повышенемъ 

мЪфстности, ненарушенно лежащле слои понтическаго известняка. Также и на берегахъ 

Бугскаго лимана отсутстие понтическаго известняка, наблюдаемое мЪстами, по пре- 

имуществу на восточномъ берегу лимана, всегда обусловлено позднЪйшими размы- 

вами. Наконецъ то же слФдуеть сказать о Березанскомъ лиманЪ ') и о многихъ другихъ. 

Особеннаго вниман!я заслуживаеть нахождеше именно на восточныхъ берегахъ 

лимановъ мощных толщь р$чного и овражнаго аллюня, отложившагося въ концЪ 

третичнаго и въ началЪ послЪтретичнаго пер1одовъ. Едва ли можеть быть сомнЪн!е, 

что эти рЪчные наносы отложены т$ми же рЪками или тЪми же потоками воды, ко- 

торые при своемъ передвижен!и вправо, т. е. къ западу, сопровождаемомъ постепен- 

нымъ углубленемъ русла, образовали и самыя ложбины, въ настоящее время занятыя 

лиманами. Слфдовательно изелфдованя геологическаго строевя береговъ лимановъ. не 

только совершенно устраняетъ мысль о происхождени этихъ бассейновъ путемъ дисло- 

кацюнныхь явленй, съ чЪмъ трудно было бы согласовать и топографичесвя особен- 

ности ложбинъ, занятыхъ лиманами, но и даетъ очень важныя указания на направле- 

+) Мощныя толщи древнихъ рфчныхъ отложен, при полномъ отсутетви! понтическихь слоевъ, на- 

блюдаются въ очень хорошихъ обнажен1яхъ восточнаго берега, Березанскагто лимана, къ югу отъ паромной 

переправы противъ с. Казе. 
Даже въ маленькомъ отротф Березанскаго лимана, занимающемъ низовье балки Ковакиной п извЪет- 

номъ подъ именемъ лимана Бейкушъ, мы видимъ совершенно ту же противоположность въ строен бере- 
говъ: на сфверномь берегу (соотвЪтствующемъ правому:склону балки) обнажается понтическ!й известнякъ, 

южный же (лЪвый) берегъ лимана сложенъ изъ сыпучихь пестрыхъ песковъ рфчного происхожденя (Крен- 
ДОВСКИЙ, |. с., стр. 188). 
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не и даже, какъ мы увидимъ ниже, на вЪроятное время размыва, произведшаго углуб- 

лентя, нын% заполненныя водою лимановъ. 

Такимъ образомъ и топографичесвя и геологическля данныя представляютъ вполн® 

убЪфдительныя доказательства, что ложбины, занятыя нын% лиманами, образованы исклю- 

чительно размывающей дфятельностью текущихъ водъ. Тфмъ удивительн\фе, что мноте 

ученые, писавпие о лиманахъ, высказываютъ мнЪн1я о боле или менЪе значительномъ 

участи морскихъ волнъ въ образован этихъ, нерЪдко на десятки верстъ врЪзываю- 

щихся въ материкъ, сравнительно столь узкихъ и по большей части извилиетыхъ бас- 

сейновъ. Одни ученые, какъ напр., Оммеръ-де-Гелль, Гаюи, Федченко, разсматри- 

ваютъ лиманы южной Рос@и прямо какъ части моря, какъ морске заливы. Друше, 

какъ напр., Коль, Першке, Конткевичъ, Крендовск1й, говорятъ объ образовани 

ложбинъ лимановъ путемъ совм$стнаго размывающаго дЪйствя волнъ моря и текущихъ 

водъ. Но подобныя мнЪФн1я не только совершенно не подтверждаются наблюденями 

надъ нынЪ совершающимся размывомъ морскими волнами сфверныхъ береговъ Чернаго 

и Азовскаго морей, но находятся въ противорЪчи вообще съ дЪйстнемъ прибоя морекихъ 

волнъ на берега, сложенные, подобно разсматриваемымъ, однообразно изъ легко раз- 

мываемыхъ породъ, дающихъ по размыти массу удобоподвижного матер1ала (песка, гравйя, 

галечника и т. п.). Какъ извЪетно, на подобныхъ именво берегахъ *) съ особенной 

отчетливостью проявляется въ дЪйстви морскихъ волнъ стремлене, такъ сказать, вы- 

прямить береговую лин!ю. Сильнфйшему размыву подвергаются, понятно, наиболЪе вы- 

даюпйяся въ морЪ части берега, во вдающихся же въ материкъ заливахъ и бухтахъ 

волны способствуютъ приросту суши, примывая песокъ, ракушу, гальки, а боле глу- 

боко врЪзавииеся въ материкъ заливы совефмъ отгораживая песчаными перемычками. 

Однимъ словомъ, подобнымъ берегамъ волны моря стремятся придать очертан1я почти 

прямолинейное или очень плавно изогнутыхъ кривыхъ. ПримЪромъ могуть служить 

плавныя очерташя со стороны моря всфхъ пересыпей °), отгораживающихь лиманы, 

песчаныхъ косъ сфвернаго берега Азовскаго моря Кинбурнекой косы и др. Но оео- 

бенно разительный прим$ръ выпрямленности береговой лини мы видимъ въ находя- 

щихея на сЪверномъ берегу Чернаго моря кос Тендра, косБ Джарылагачъь и части 

берега материка между этими косами, которыя совокупно образуютъ почти прямую, 

чрезвычайно плавно изгибающуюся береговую линю безъ малаго 130 веретъ про- 

тяжешемъ. Въ Азовекомъ мор подобное же явлен!е представляетъь Арабатская стр$лка, 

восточный берегъ которой, наиболфе подверженный сильнымъ волненямъ Азовскаго 

*) СЪверные берега Чернаго и Азовскаго морей по своему рельефу и геологическому строен1ю при- 

надлежитъ къ такъ-называемымъ нейтральнымъ высокимъ берегамъ, имфющимъ очертан1е въ планЪ по 
преимуществу однообразно прямолинейное или плавно изогнутыхъ кривыхъ, если только эти берега не 
находятся въ пер1одЪ опусканйя (см. Вась{ВоЁеп. Еавтег г Котзевиисзге!зепае, ре. 300, а также „Ин- 

струкщ!ю для изелфдован1я морскихъ береговъ“, издан. Русск. Геогр. Общ. 1888, стр. 3). 

*) Уже Гаюи (ОЪзегуаюп$ зиг 1ез заЙтез) удивлялся геометрически правильной изогнутости берего- 
вой линш пересыпей лимановъ. 
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моря ‘) отличается чрезвычайной выравненностью своего очертан1я, чего нельзя сказать 

о западномъ берег стрЪлки, обраиценномъ къ Сивашу и не испытывающемъ сколько- 

нибудь значительнаго прибоя волнъ. 

Очевидно, и по отношеню къ лиманамъ дфятельность морскихъ волнъ должна 

была проявиться совершенно въ томъ же направлени, т.-е. въ стремлени выпрямить 

береговую линю. И дЪйетвительно, у входа въ одни лиманы морекя волны соорудили 

изъ песка и ракуши глухля перемычки-пересыпи, совершенно отдфливи!я эти лиманы 

отъ моря; въ устьяхъ же другихъ образовали изъ того же матермала отмели и косы, 

представляющия зачатки пересыпей и болфе или менфе стЪеняющия входъ въ лиманы. 

Не менфе рфшительно противорфчать мнЪ®н!ю 0бъ образоваи лимановъ путемъ 

совмфетнаго дЪйстия моря и рЪ$къ наблюдешя надъ явлешями, которыя нынЪ со- 

вершаются при устьяхъ рфкъ сЪвернаго берега Чернаго моря и которымъ, какъ уви- 

димъ ниже, самые лиманы обязаны главнЪйше постепеннымъ ихъ заполненмемъ нано- 

сами. Принимая во внимане огромную массу наносовъ, выносимыхъ въ море р%Ъками 

Южной Росси, протекающими, какъ извфетно, по большей части среди рыхлыхъ, 

легко размываемыхъ породъ, а также условя передвиженая матер1ала въ прибрежной 

полос моря, въ особенности же имЪя въ виду полное отсутстве въ Черномъ морЪ 

значительныхь суточныхъ колебанй морскаго уровня (прилива и отлива), нельзя и 

предполагать чего-либо иного при неизм$няющемся отношенши уровней моря и рЪкъ, 

кром$ усиленнаго прироста суши близъ устьевъ рЪкъ и постепеннаго выдвиганя въ 

море дельтъ. 

Такимъ образомъ не можетъ быть и р%чи объ участи волнъ моря въ прорытши 

ложбинъ, занятыхъ нын% лиманами. Также совершенно не соотвЪтствуеть дЪйстви- 

тельности предголожене г. Крендовскаго, что волны моря могли содЪйствовать 

углубленю ложбинъ лимановъ. 

Что же касается волнен1я, разводимато въ самыхъ лиманахъ вЪтрами, то безъ 

сомнЪн!я подмываюе береговъ волнами должно имфть результатомъ расширеве лож- 

бинъ, занимаемыхъ лиманами, но вмЪстЪ съ тзмъ и постепенное обмелЗвше ихъ; кромЪ 

того, дЪйстыемъ волнъ сглаживаются мало-по-малу топографическая особенности, ха- 

рактерныя для этихъ ложбинъ, какъ для долинъ размыва. Именно дЪйствно прибоя 

волнъ обязаны своимъ происхожденемъ обрывы на восточныхъ, ранфе болфе полого 

спускавшихся берегахъ лимановъ. Наконецъ, волнен1я лимановъ способствуютъ также 

выпрямлен1ю береговой линш, какъ и волнен!я моря, въ чемъ легко можно убЪздиться 

сравнивъ очертае первоначальнаго берега лимана съ очертанями примоины, состоящей 

изъ намытаго волнами песка и ракуши. 

1) Преобладающая по сил и продолжительности волненйя въ Азовскомъ морЪ разводитъ восточный 

вЪтеръ. О значительномъ намывЪ песка на восточный берегь Арабатской стрфлки мною упоминается въ 

Изв. Геол. Ком. Т. УГ (1887), стр. 316. См. также Тр. Г. К., Т. 1Х, № 1, стр. 185. 

Труды Геол. Ком. Т. Х, № 3. 
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Но если, съ одной стороны. всЪ топографическяя и геологическя данныя согласно 

свидЪтельствуютъ, что ложбины лимановъ представляютъ собою низовья долинъ р®къЪ 

и балокъ и, подобно этимъ долинамъ, обязаны своимъ происхождетемъ исключительно 

размывающей дфятельности текущихъ водъ, то, съ другой стороны, не можетъ подлежать 

также ни малЪйшему сомнфн!ю, что лиманы, какъ бассейны, по своимъ физико-географи- 

ческимъ условямъ, по составу воды, по характеру фауны, населяющей ихъ и т. п. пред- 

ставляютъ въ настоящее время (нЪкоторые же изъ нихъ представляли въ недавнемъ прош- 

ломъ) глубоко вдаюцйяся въ материкъ части Чернаго и Азовекаго морей — морсые заливы. 

Разсмотрз не нынфшняго состоян1я лимановъ, кром$ неоспоримыхъ доказательствъ 

только-что сказапнаго, даеть многе факты, существенно важные для рЪшеня вопроса 

объ условяхъ, при которыхъ возможно было образоване глубокихъ ложбинъ, занятыхъ 

нынЪ лиманами. 

Однимъ изъ интереснЪйшихъ и вмЪст съ тфмъ наиболЪе изученнымъ въ физико- 

географическомъ отношенши лиманомъ является, безспорно, Бугевй лиманъ, который при- 

томъ же принадлежитъь къ числу самыхъ крупныхъ лимановъ южной Роса. 

Бугевй лиманъ, представляющй расширенное низовье р. Буга, въ географиче- 

скомъ отношени является нынЪ ‘') какъ бы отвЪтвлешемъ ДнЪпровскаго лимана, но 

по своимъ физическимъ условямъ долженъ быть признанъ вполнф самостоятельнымъ. 

Извивающ!йея и съ чрезвычайной постепенностью съуживающйея къ своей вершинЪ 

Бугсюый лиманъ до такой степени незамфтно переходитъ въ р. Бугъ, что почти не- 

возможно, какъ уже было замЪчено выше, основываясь исключительно на топографи- 

ческихъ данныхЪъ, опредФлить, гдф кончается лиманъ и начинается р%ка. НЪкоторые 

изслФдователи, въ томъ чиелБ и г. Крендовск1й, считаютъ лиманомъ только южную 

расширенную часть его, начиная отъ г. Николаева, и даже отъ с. Парутино °); но это 

не можетъ быть признано основательнымъ. Уже начиная съ Еланецкой отмели, находя- 

щейся въ 40 верстахъ выше г. Николаева, исчезаютъ всяюе слЪды свойственнаго рЪкЪ 

течен1я, не замЪчается ледохода рЪчного характера и вода принимаетъ боле или ме- 

нфе замфтный солоноватый привкусъ °). Потому основательнЪзе началомъ Бугскаго ли- 

мана считать Еланецкую отмель, самую южную отмель рЪчного характера, до которой 

дЪйствительно и достигаютъ осадки р. Буга и то лишь во время весенняго половодья. 

Изъ общихъ топографическихъ особенностей береговъ Бугскаго лимана нельзя ве 

указать на слБдующ интересный фактъ. Крутизна и отлогость берега, въ большинетвЪ 

случаевъ находится въ зависимости отъ изгиба лимана. Берегъ, къ которому обращена 

выпуклость изгиба — круть, противоположный болфе пологъ. Такъ соотвфтственно силь- 

') До образовавая Кинбурнской косы (см. ниже, стр. 25) Бугсый лиманъ самостоятельно сообщался 

съ Чернымъ моремъ. 

2) Крендовск!й. 'Груды Харьк. Общ. испыт. прир. Т. ХУШ, стр. 52. „Немного ниже развалинъ 
Ольвши берега Буга начинаютъ расходиться въ противоположныя стороны, образуя Бугсвый лиманъ“. 

3) Гнусинъ. Николаевсый портъ. Матералы для описав1я русскихъ портовъ. 1889 г, стр. 16, 
25, 28—29. 
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ному изгибу лимана, обращенному у с. Варваровки къ востоку, западный берегъ, на 

которомъ расположено с. Варваровка, отлогъ, противоположный же представляетъ почти 

отвфеные обрывы. ЮжнЪфе Варваровки, до д. Малой Коренихи, изгибъ лимана обра- 

щенъ къ западу и мы видимъ, что западный берегъ круть, восточный же спускается 

полого. Противъ мыса, на которомъ расположена д. Малая Корениха и который спу- 

скается къ востоку довольно полого, поднимается крутой берегъ, находящ1йся на 

выпуклости изгиба лимана. Далфе къ югу лиманъ представляетъ большой, но плавный 

изгибъ къ западу и опять-таки, сотвЪтетвенно изгибу, западный берегъ круче восточ- 

наго. Значительный интересъ представляетъь полное соотвфтстые между рельефомъ над- 

водныхъ частей береговъ лимана и рельефомъ ихъ подводныхъ частей, но особеннаго 

вниман1я заслуживаеть рельефъ дна лимана. Лин1я наибольшей глубины — фарватеръ 

лимана, какъ мы уже упоминали выше, извивается въ извфстномъ соотношен съ 

изгибами самого лимана, приближаясь всегда къ тому берегу, къ которому обращенъ 

изгибъ. Эта крайне интересная особенность рельефа дна Бугскаго лимана вполнЪ под- 

тверждаетъь предположене, основываемое на общемъ очертави этого лимана и топо- 

графическомъ характерЪ его береговъ, что ложбина лимана была нЪкогда рЪчной долиной, 

такь какъ въ рЪкахъ, какь извЪфетно, наибольшему подмыву подвергается тотъ берегъ, 

къ которому обращенъ изгибъ рЪки '). Обращаетъ на себя внимане также то, что всЪ 

эти характерныя особенности въ топографическомъ строенш ложбины Бутекаго лимана— 

слфды того времени, когда лиманъ быль рЪчной долиной — сравнительно не очень 

_ сильно искажены въ позднфйпий пер1одъ разрушающей и созидающей дЪятельностью 

волнЪ, а также дЪйстнемъ атмосферныхъ осадковъ на берега лимана. 

Не вдаваясь въ подробное разсмотр$н1е геологическаго строен1я береговъ Бугскаго ли- 

мана, мы замфтимъ только, что оба берега лимана въ этомъ отношени имфютъ почти пол- 

ное сходство, обнажая на соотвЪтственныхъ высотахъ одн® и т же отложеня и представ- 

ляя непосредственное продолжеше высокихъ уступовъ, окаймляющихъ долину р. Буга °). 

Особенный интересъ представляютъ древн!я рЪчныя отложен1я, которыя по воз- 

т) Потому и берега въ подобныхъ мЪстахъ почти всегда болфе круты п вблизи нихъ обыкновенно 

бываеть наибольшая глубина рЪки. 

2) Внизу береговыхъ обрывовъ обнажаются слои сарматскаго яруса: бЪловатые мактровые известняки 

и мертеля съ прослоями зелено-сБрыхъ глинъ. Эти слоп довольно высоко поднимаются надъ уровнемъ ли- 
мана въ сфверной части его, но, им$я подобно всЪмъ неогеновымъ отложеюямъ Херсонской губерёши 

слабое падене на югъ, уходятъ подъ уровень лимана на параллели Новой Богдановки. Выше сарматекихъ 
слоевъ лежатъ меотическ1е слои, состоящ1е изъ зелено-сфрыхъ пластичныхъ глинъ и желтоватыхъ, рЪже 
сфроватыхъ известняковъ съ многочисленными отпечатками Сегимит, Позииа ее. Еще выше залегаютт, 

ржаво-желтые и буроватые ракушечные известняки понтическато яруса, прикрываемые четвертичными 
наносами (по преимуществу лёссомъ или лёссовиднымъ суглинкомъ). МЪстами близъ береговъ лимана 
понтическля отложен!я совершенно уничтожены размывомъ и уцфлЪли только въ н$ёкоторомъ отдалент 

отъ лимана, въ болЪе возвышенныхъ мЪфетностяхЪ. У Сарыкальскаго мыса, мЪета слянля Бугескаго лимана 
съ Днфировскимъ, понтическле известняки опускаются до уровня лимана, и далфе къ З\\, въ береговыхъ раз- 
рЪфзахъ Дифпровско-Бугскаго лимана, мы видимъ только песчанистыя отложеня, болЪе новыя, чЪмъ пон- 

тичеекй известиякъ. 

3* 
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расту должны быть отнесены къ концу третичнаго и началу четвертичнаго пер1ода. 

Они встр®чаются мЪстами какъ по восточному берегу лимана, такъ и по западному. 

Это—по большей части песчаныя, рЪфже песчано-глинистыя отложевя, обыкновенно 

съ сложной, неправильно выклинивающейся слоистостью. Въ нихъ часто находятся 

прослои гравля, рёчныхъ галекъ, болфе же рфдко ветрфчаются небольшие валуны древ- 

нихъ кристаллическихъь породъ (гранитовъ, гнейсо-гранитовъ), а также известняковъ 

понтическаго и сарматекаго возраста. Прикрытыя болЪе или менЪфе значительной толщей 

послфтретичныхъ глинъ, лёссовидныхЪъ суглинковъ и лёсса, эти древная р%$чныя отло- 

жен!я залегаютъ м%$стами на елояхъ понтическаго яруса; мфетами же, гдЪ понтическля 

образованя уничтожены размывомъ, — непосредственно на, образован1яхъ меотическаго или 

сарматскаго возраста. Прекрасные разрЪзы древнихъ р$чныхь отложен, покоющихся 

на понтическихъ слояхъ, можно видЪфть по западному берегу Бугекаго лимана къ югу 

отъ Старой Богдановки. Въ глубокихъ же оврагахъ, прорЪфзающихъ склоны балки Солонихи 

близь ея впадешя въ Бугемй лиманъ, мы видимъ поучительный примЪръ непосредствен- 

наго залеган!я разсматриваемыхъ отложенй на слояхъ сарматскаго возраста. Также и на 

восточномъ берегу лимана у х. МЪшкова близь г. Николаева и южнЪе с. Богоявленскаго 

древн!я р%Ъчныя отложен1я покоятся прямо на известнякахъ и глинахъ сарматскаго яруса. 

Эти древн1я р$чныя отложен!я свидфтельствуютъ о довольно значительныхъ откло- 

нешяхъ (мфстами въ лЪвую, чаще въ правую сторону) русла рЪки, нЪкогда проте- 

кавшей по занятой нынЪ водою лимана долинЪ и углублявшей свое ложе послЪдова- 

тельно въ понтическихъ, меотическихъ и сарматскихъ елояхъ. 

Въ настоящее время въ Бугекомъ лиманЪ, какъ уже было упомянуто выше, нЪть 

никакихъ слЪдовъ ни рЪчного течен1я, ни ледохода рЪчного характера вплоть до Ела- 

нецкой отмели, которая находится въ 40 верстахъ къ сЪверу отъ г. Николаева и у 

которой отлагаются осадки р. Буга во время весенняго половодья, такъ какъ только 

въ это время рЪчное течеше, хотя и слабое, достигаетъ Еланецкой отмели. При межен- 

номъ же уровнЪ р. Буга, замфтное течене рЪки прекращается уже въ 120 верстахъ 

выше г. Николаева, близь г. Вознесенска, при впадени р. Мертвовода, гд$ и проие- 

ходить главнЪйше отложене рфчныхъ осадковъ ') и гдЪ, благодаря обильному рЪфчному 

аллюв!ю, ложбина, среди которой извивается Бугъ, принимаетъ вполнЪ и въ топогра- 

фическомъ отношени характеръ рЪчной долины. 

Но если теченя, свойетвеннато ркамъ, въ лиманЪ не замфчается, то взамЪнъ того 

наблюдаются суточныя колебан1я уровня и пер1одически смЗняющляся течен1я вверхъ и 

внизъ по лиману. Ежедневно утромъ происходитъ понижен!е уровня воды, сопровождаемое 

*) „Наносы, приносимые собственно р. Бугомъ съ верховьевъ, отлатаются у г. Вознесенска, близъ 

впаден1я р. Мертвовода, гдЪ они совершенно засорили устье и прекратили всякую возможность судоход- 

ства по этой когда-то, какъ говорятъ, судоходной рЪфкЪ“. Гнусинъ, тамъ-же, стр. 25. 

Насколько слабо течеше рЪки у Вознесенска показываеть опредЪлеве скорости течен1я, сдЪланное 

въ 1881 г. и оказавшееся равнымъ 0,047 саж. въ секунду. Тамъ же, стр. 16. 
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теченемъ съ сфвера на югъ, т. е. оть вершины лимана къ его устью; вечеромъ течене 

принимаетъ обратное направлене съ юга на сЪверъ и уровень воды въ лиманф повы- 

шается '). Эти суточныя колебаня уровня лимана, находянияся несомнЪнно въ прямой 

зависимости отъ суточной смЪны вфтровъ (бризовъ), наблюдаются до самаго Вознесенска 

въ 120 верстахъ выше г. Николаева. ИзслЪ дован!я, произведенныя близь г. Вознесенска, 

вВЪ 1881 году, съ августа по ноябрь, показали, что разность высотъ воды вечеромъ и 

утромъ составляла обыкновенно около 8 дюймовъ, а иногда даже доходила до 17 д. 

и что вода повышается съ 2 до 7 часовъ пополудни, достигая шахипиш’а около 

4—5 часовъ вечера, а шшйпишт высоты воды бываетъь около 10—11 ч. утра °). 

КромЪ этихъ правильныхъ суточныхъ колебан!й уровня лимана замфчаются годовыя 

колебаня, а именно повышеше уровня весной (въ ма) и понижен1е осенью (въ октябрЪ). 

ИзслЪдовавя выяснили, что весеннйй подъемъ воды находится въ зависимости не отъ 

весенняго половодья р. Буга, не оказывающаго по своей незначительности замЪтнаго 

вмян!я на уровень лимана, но отъ поднят я уровня ДнЪпровскаго лимана (ДнЪпров- 

сый весеный поводокъ) °). Наконецъ бывають совершенно случайныя, обыкновенно 

кратковременныя, но за то наиболЪе значительныя колебанля уровня лимана, зависящя 

отъ сильныхъ вфтровъ: южнаго, нагоняющато воду въ лиманъ и сфвернаго, угоняю- 

щаго воду изъ лимана. 

Въ распредЪлен1и осадковъ и въ образовани отмелей, береговыхъ примоинъ, косъ 

почти исключительное вмяше имфетъ движен1е воды, вызываемое волнешемъ. Потому 

отмели, косы и примоины, состоящая изъ песка, битой ракуши, ила и другого удобо- 

подвижнаго матер1ала, по своей формЪ и наслоеню имфютъ характеръь приморскихъь 

отложен!й, а не рЪчныхъ. Такъ преобладающая форма косъ въ лиманЪ треугольная съ 

широкимъ припаемъ къ берегу и съ вдающимся въ лиманъ острымъ концомъ, по 

большей части загнутымъ къ югу‘). Косы подобной формы очень обыкновенны ва бере- 

гахъ морей, напр., на сфверо-западномъ берегу Азовскаго моря; но въ Бугекомъ лиманЪ 

эти косы, да и вообще всЪ новЪйпия примоины, равно и отмели, своимъ происхождешемъ 

обязанныя исключительно дЪйствю волнъ, очень мало согласуются по своей формЪ съ 

общимь очертанемъ лимана, представляющимъ всЪ характерныя черты рЪчной долины. 

Только близъ устья р. Гнилого Еланца (у с. Ковалевки), куда, какъ мы видЪфли, до- 

стигаетъ течене р. Буга, хотя очень слабое и только во время весенняго половодья, 

новЪйш!е наносы имфютъ уже характеръ рфчныхъ отмелей. 

1) За десятилЬме съ 1878 по 1887 гг. въ г. НиколаевЪ вода среднимъ чиеломъ стояла вечеромъ 

выше, чЪмъ утромъ: въ апрЪлЪ на 1,3 дюйма; въ маф-— 1,7 д.; въ 1юн%—1.9 д.; въ 1юлЪ—2,7; въ августв— 

2,4 д.; въ сентябрЪ—1,3 д.; въ октябрЪ—0,5 д.; въ ноябр5—0,4 д.; Гнусинъ, тамъ же, стр. 22. 

?) Тамъ же, стр. 283. 

3) Гнусинъ, тамъ же, стр. 20—22. 
“) Изгибъ конца косъ къ юту, т. е. къ устью лимана зависить однако не оть вмяшя рфчного те- 

чен!я, какъ то полагаетъ г. Крендовский (стр. 195 и слфд.), такъ какъ рЪфчнаго теченля въ лиманЪ нЪтъ, 

но отъ дЪйствя господствующаго волнен1я, разводимато вЪтрами сЪфверныхъ румбовъ (М0О—М№М\), велЪд- 

сте значительнато преоблалан1я этихъ вфтровъ надъ южными (30—53). 
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Такимъ образомъ отсутстве течен!я рЪчного характера съ одной стороны, съ дру- 

той же — существовавн1е суточныхъ колебанй уровня и почти исключительное господ- 

ство теченй, порождаемыхъ волненями, разводимыми вЪтромъ, придаютъ Бугскому 

лиману вполнЪф характеръ морекого залива. 

Но содержане морскихъ солей въ водз Бугскаго лимана въ настоящее время 

очень невелико, по крайней мЪрз въ поверхностномъ слоЪ воды ‘), хотя впрочемъ 

даже у гор. Николаева, а тфмъ болфе южнЪфе его, вода къ концу лЪта пробрЪтаетъ 

замфтный горьковато-солоноватый привкусъ °). 

Только весною у Николаева вода почти совсефмъ опрфеняется, но не во время 

половодья р. Буга (въ март, въ первой половинЪ апрЪля), притокъ воды котораго по 

незначительности своей даже въ половолье не оказываетъ замфтнаго влляв1я на со- 

державе солей въ водЪ лимана, а нЪФеколько позже, когда наступаетъ половодье 

ДнЪпра (въ конц апрфля, въ маЪ). Въ течене же лЪта, осени и зимы количество 

солей въ лиманЪ увеличивается. ВЪтры, особенно продолжительные, оказываютъ замЪт- 

ное вл1яв1е на соленость лимана. Такъ послф продолжительныхъ западныхъ, юго-запад- 

ныхъ и южныхь вЪтровъ, увеличивающихъ содержанйе солей въ водБ ДнЪпровскаго 

лимана, вода Бугекаго лимана также становится солонЪе. 

При подобныхъ условяхъ, очевидно, фауна Бугекаго лимана не можетъ отличаться 

разнообразчемъ и состоитъ по преимуществу изъ видовъ, свойственныхъ солоноватымъ 

водамъ и способныхъ притомъ переносить довольно значительныя колебан1я въ соле- 

ности воды. 

Крендовск!й °), разсматривая фауну Бугскаго и Днфировскаго лимановъ, раз- 

личаетъь въ ДнФипровско-Бугскомъ лиманз 3 зоогеографическ1я области: 1) область съ 

Мушиз, Сати, Тепиз и Сей йит къ западу отъ Очакова, 2) область съ Адаспа 

и мелкими Сазгорода отъ г. Очакова до широты н%еколько сЪвернзе с. Парутино 

и 3) область съ Огеззепа роутогрйа и мелкими С’азторода, занимающую сЪверную 

часть Бугекаго лимана °). 

1) На глубинЪ вода Бугекато лиуана, в5роятно содержитъ морскихъ солей нЪ$сколько болфе. Въ 

сожалЪн1ю до сихъ поръ не было сдфлано изсл$довав1й воды съ глубокихъ м$стъ Бугскаго лимана. 

?) Въ водЪ, взятой въ 10 верстахъ къ югу оть г. Николаева, у с. Богоявленска по анализу В. То- 
порова оказалось 0,8449 граммъ С] на 1 литръ воды. Причемъ слЪдуетъ замЪтить, что проба воды была 

взята на поверхности, у самаго берега, изобилующаго какъ разъ въ этомъ мфетЪ значительными родниками 
прфеной воды и притомъ въ 1юн%, когда вода въ Бугскомъ лиманЪ вообще гораздо менфе солона, чЪфмъ 

въ концЪ л$та и осенью. 

3) Ерендовсктй, тамъ же, стр. 181. 

“) Сл$дуетъ замфтить, однако, что г. Крендовск1й слишкомъ ослабиль морской оттфнокъ фауны 

Бугскаго лимана, такъ какъ даже у г. Николаева, т.-е. значительчо сЪвернЪе с. Парутино, встрЪчается 

Сатайит (А4аста) софотаит Елспу. и Сат@ит еаще 1. Н. И. Андрусову же удалось найти при впа- 
дени Ингула въ Бугек лиманъ Оуеззепа гозиГоттиз БезЬ., тогда какъ „до сихъ поръ полагали, что 

ВЪ ЖИВОМЪ СсОСсТоян!и вн Касшйскато моря О’еззета тоз’оттиз не встрЪчается“. (А ндрусовъ. Диебз- 

зепа гозичфроттаз Оезв. въ р. Бут. Вфетникъ Естествозвавия, 1890 г. № 6). Туть же были найдены 
г. Андрусовымъ Ваатиз. 
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НовЪфйция отложев1я ракушника на берегахь Бугскаго лимана свидЪфтельствуютъ 

однако, что въ недавнемъ прошломъ фауна лимана была болЪе разнообразна, съ болЪе 

ясно выраженнымъ морскимъ характеромъ. Среди сильно преобладающихъь створокъ 

Сат@фит саще не рЪдко встрЪчаются Тепиз да@та, Мушиз 1аиз и Мазза те- 

исшав. 

Къ тому же заключеню приводять въ высокой степени интересныя данныя, до- 

бытыя при помощи буровыхъ скважинъ, заложенныхъ на днЪ Бугскаго лимана. Боль- 

шая часть скважинъ, въ проведев1и которыхъ оказалась необходимость при постройкЪ 

Николаевскаго порта, была заложена близъ г. Николаева. 

Эти скважины обнаружили на днЪ лимана слфдующие слои въ нисходящемъ по- 

рядкЪ напластован1я '). 

1) Мелко битая ракуша, иногда съ мелкозернистымъ известковымъ пескомъ. Пре- 

обладающими моллюсками въ этомъ слоЪф являются: Отеззепа роутотрйа РаП., М№е- 

энпа Пияаййз, РаиатеЙа, Суйете, рЪже встрЪфчаются: А4аспа соотаю Елеву., 

Рис. 5. 

РазрЪзъ дна Бугскаго лимана (у г. Николаева). 

а — песокъ съ раковинами; 2 — жидк! зеленый иль съ морскими раковинами; с — слежавнийся песокъ; 

Я — материкъ; о — уровень лимана. Масштабъ въ саженяхъ: верхнй для вертикалей, нижн!й— для гори- 

зонтальныхъ разстоян!!. 

Сагагит саще, С. Ватфо-ае-Матиу, ЁРзз0оа и очень рфдко попадаются Луиз с4и- 

115 (1а4и8?) и Рецепт. Слой этого ракушника, достигающий въ толщину 1 метра и нф- 

сколько болЪе, утолщается къ берегу и быстро выклинивается по направлению къ сре- 

динЪ лимана. 

2) Жидюй известковистый илъ зеленаго цвфта съ дурнымъ запахомъ. Изт нахо- 

димыхъ въ этомъ слов моллюсковъ преобладаютъ: ЛИ/Ииз е4и@з, Саг@ит еще, 

С. Ватфо1- ае-Матпу, Моб, Адаспа. въ гораздо меньшемъ числЪ встр$чаютея: №- 

Ипа, В‘зз0а, Пгеззепа роутотра и Раиатейа. Скорлупки остракодъ ветрфчаются въ 

большемъ количеств, особенно СМЛеге оа@епзе. Изъ датомовыхъ встрЪчаются также 

представители морской фауны, принадлежание къ рр. Стапипаюррога и Созето@5сив. 

Преобладане морскихъ формъ надъ прЪеноводными увеличивается по мЪрЪ удаленля 

+) Крендовсктй. Тамъ же, стр. 71—76. 
) 
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отъ берега лимана. Этотъ елой полужидкаго ила выклинивается по направленю къ 

берегу и сильно утолщаетея къ срединЪ лимана. Мфетами, какъ напр. между балками 

Широкой и Поповой, толщина разсматриваемаго слоя настолько быстро возрастаеть съ 

удалешемъ отъ берега, что на разстояни меньшемъ, ч5мъ 70 метровъ отъ урЪза воды, 

буръ на глубинЪ до 29,4 метра не дошелъ до нижней границы жидкаго ила °). 

3) Плотный болфе или менЪфе глинистый песокъ съ битой ракушей. Изъ раковинъ 

моллюсковъ часто встрфчаются: А4асна соотаа, ПОтеззепа роутотрйа, Сат@иит еще, 

Е1530а, рфже попадаются №тйта Пилаййз и Раи@теЙа, очень рфдко Муз еди- 

(3; местами этой послЪдней раковины сове$мъ не встрЪчается. 

Подъ этимъ слоемъ, им5ющимъ очень неравную толщину (въ среднемъ около 1 метра), 

и н5которыми скважинами совсфмъ не пройденнымъ насквозь, обнаружилея мактровый 

известнякъ сарматскаго яруса. 

Приведенныя здЪеь даннныя бросаютъ нЪкоторый свЪтъ на прошлое Бугекаго ли- 

мана. Отложен!е нижняго слоя (3-го) происходило при наступлени моря, причемъ мор- 

ская фауна постепенно оттБеняла къ вершин лимана раньше жившую въ этихъ м$- 

стахъ пр$еноводную фауну. Отложеше мощной толщи полужидкаго зеленаго ила съ 

Му из, Мода, Сат@вит (слой 2-й) соотвЪтствовало тому времени, когда Бугскй 

лиманъ представлялъ собою совершенно морской заливъ съ фауной тождественной фаунЪ 

прилегающихъ частей Чернаго моря. Наконець въ настоящее время замЪфчаетея не- 

сомнфнное опр$енене воды лимана и велЪдетвые этого постепенное вымиран!е морской 

фауны, зам щающейся обитателями прфеныхъ водъ. ОпрЗснешемъ этимъ лиманъ обя- 

занъ, какъ мы видфли выше, не Бугу, опреняющаго влян!я котораго незамЪтно даже 

въ половодье, но ДнЪфиру, вливающему несравнимо большую массу прЪфеной воды. Безъ 

сомнзн1я удлинеше Кинбурнской косы, которая представляетъ еравнительно съ лиманами 

образован1е значительно боле новое, и происшедшее вслЪдетве этого съужеше Кин- 

бурнскаго пролива въ значительной степени должно было содЪйствовать опрЗененю Днз- 

провскаго лимана, а за нимъ и Бугскаго, какъ то совершенно справедливо зам чаетъ 

г. Крендовскийй °). 

Не входя въ каюя-либо подробности при описани ДнЪФпровскаго лимана, я отмзчу 

только наибол5е существенныя характерныя черты его. Въ отлич!е отъ остальныхъ ли- 

мановъ сЪверныхъ береговъ Чернаго моря, имфющихъ мерид1анальное или близкое къ 

мерид1анальному направлене, огромный ДнЪпровсвй лиманъ, достигающий до 60 веретъ 

въ длину и до 15 версть въ ширину, протягивается съ востока на западъ. Едва ли мо- 

жетъ быть сомнЪн!е, что этотъ лиманъ со времени своего образован1я значительно 

перем стилея по направлен!ю къ западу, какъ это совершенно основательно замфтиль 

') Гнусинъ. Тамъ же, стр. 8. 

2) Тамъ же, стр. 77. Только опрфеневе Бугскаго лимана слфдуетъ приписывать не водамъ Буга и 

Ингула, какъ то дЪлаетъ г. Крендовск1й, а Днфпровской вод$. 
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Браунеръ ‘). Съ одной стороны Кинбурнская коса, сложенная изъ намытыхъ моремъ 

песка и ракуши, представляетъь собою, какъ мы только что замфтили, образоваше позд- 

нЪйшаго времени. Ранфе образован1я этой косы ДнЪфпровсюй лиманъ едва ли проети- 

рался на западъ много далфе м. Станислава °). Съ другой стороны не подлежитъ ни 

малЪйшему сомнфню, что къ востоку Днфпровсюый лиманъ продолжалея прежде зна- 

чительно дальше, чЪмъ въ настоящее время и, основываясь на топографическихъ дан- 

ныхъ, можно предполагать, что вершина лимана н%Фкогда достигала не только Херсона, 

но даже устья Ингульца °). 

Такъ что, по всей вфроятности, значительная часть прежняго лимана занесена 

наносами Днфпра, постепенно выдвигавшаго и нынЪф выдвигающаго въ лиманъ свою 

дельту “). Громадное количество наносовъ, выновимыхъ постоянно ДнЪпромъ, епособ- 

ствовало вообще значительному обмел$нйо всего лимана, особенно же восточной части 

его (т. е. собственно Днфпровскаго лимана), гдЪ наибольшая глубина не превосходить 

6 метровъ, слЪдовательно далеко не достигаетъ глубины Бугскаго лимана. 

Вода въ ДнЪфпровекомъ лиманЪ, по крайней мЪрЪ въ восточной части его (къ 

востоку отъ меридлана м. Станислава), совершенно прфсная; также и фауна, обитающая 

ВЪ ЭТОЙ части лимана, состоитъ почти исключительно изъ прЪеноводныхъ формъ °). Но 

въ западной части лимана (въ соединенномъ ДнЪпровско-Бугскомъ лиманф) вода стано- 

вится солоноватой и плотность ея даже на поверхности колеблется оть 1,0025 до 

1,0056 °), возрастая по направленю къ западу. Поверхностнымъ слоемъ и обособлен- 

ными струями движется пресная вода ДнЪпра, стекающая въ море 7). По дну же лимана, 

т) Браунеръ. О ироисхождени лимановъ. 060. Херес. Зем. 1890, № 2, стр. 4. 
2) Совершенное аналогичное явлене представляеть Утлюцк лиманъ на берегу Азовскаго моря 

(см. рис. 3, на стр. 9), которато только сфверная мёньтая часть представляетъь собственно лиманъ, т.-е. 

низовье долины р. Утлюка, большая же южная часть лимана должна быть разсматриваема какъ часть 
Азовскато моря, отдЪленная отъ остальной площали этого моря козой Федотовой, Бирючьимъ островомъ 

и другими мелкими островами. Ве эти острова также какь и Федотова коса, состояшае изъ намытыхь 

моремъ песка и ракупит, образованя сравнительно позднЪФйния. 

3) Только буровыя скважины, если бы онЪ были заложены въ плавчяхъ Днфпра и прошли всю 

толщу р$зчныхь отложен, могли бы выяснить восточный предфль прежняго распространевшя лимана. Въ 

неглубокихъ шурфахъ (не глубже 1,5—2 метровъ), заложенныхъ въ плавняхЪ близъ Херсона, былъ обна- 

руженъ песокъ съ прфеноводными раковинами, среди которыхъ, однако, въ значительномъ количествЪ по- 
падаются створки Адаспа, не живущей нынЪ въ проточныхъ водахъ Днфпра. 

“) По исчисленю Крепдовскаго ( Изел$дован1я ДнЪировской дельты, Тр. Харьк. Общ. испыт. прир. 

Т. ХУ стр. 270) дельта ДнЪпра въ 68 лЬтъ (1499 г. — 1867 г.) выдвинулась въ лиманъ на 6 верстъ. 
5) Среди моллюсковъ наичаще встрфчаются Огеззепа ройутотрфа, Метйта Пидиаййз, Рачата 

оилрага; рёже попадаются: Оо, Аподота и Адаста. (Крендовский. Тр. Х. Общ. Т. ХУШ етр. 92). 

6) Врангель Морск. Сборн. 1874. Т. СХХГ № 3, ет. 58. 

7) „На поверхности лимана мы встрЪтили массу зеленыхъ водорослей С1атосузиз [еггидтоза. по- 

крывающихъ Днфировсю! лиманъ на протяженит нфеколькихъ десятковъ саженей сплошнымъ зеленымъ 
покровомъ между полосами текущей воды, обозначающимися на зеркальной поверхности лимана серебри- 
стыми струйками. Вода этихъ струй чиста и свободна отъ водорослей“. (Крендовск!й. Тр. Харьк. Общ. 
Т. ХУШ, етр. 121). Скорость теченя при весеннемъ половодьф достигаетъ въ Очаковскомъ фарватерЪ 

3 —4 миль въ часъ. Въ остальное время течене слабфеть и подчичяется вллянйю вЪтровъ (тамъ же, 

стр. 190). 

Тртуды Гкол. Ком. Т. Х, № 3. 
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должно полагать, идетъ обратное течене изъ моря въ лиманъ, поддерживающее соле- 

ность воды ДнЪфпровско-Бугскаго лимана ‘). Въ зависимости отъ увеличивающагося по на- 

правлен1ю въ западу содержан!я солей въ вод лимана измЪняется и фауна его постепен- 

нымъ замфщен1емъ пр$сноводныхъ формъ — морскими. Въ крайней западной части лимана, 

въ окрестностяхъ г. Очакова и Канбурна среди моллюсковъ преобладающими являются 

представители рр. Саг@ит, Муз и Тепив. 

Очень интересные факты даютъ изслЪдован1я дна Днфоровекаго лимана. Въ восточ- 

ной части лимана (къ востоку отъ меридавна м. Станислава) дно лимана покрыто рЪч- 

ными отложенями, которыя на глубинахъ м6ньшихъ 3,6 метра (12’) состоять пре- 

имущественно изъ песку, на большихъ же глубинахъ изъ ила рЪчного происхождения, 

содержащаго растительные остатки и изрЪдка раковины пр$еноводныхъ моллюсковъ. 

СЪверный берегъь лимана окаймляетея довольно широкой отмелью изъ тонкой 

желтой глины, представляющей продуктъ разрушев1я волнами лимана обрывистаго 

берега, сложеннаго изъ посл$третичныхъ наносныхъ желтыхЪъ глинъ. 

ИзслЪдоване рельефа дна восточной части Днфпровскаго лимана и распредЪлевше 

осадковъ показываетъ, что уже всего въ 3 — 4 верстахъ оть гирлъ течене ДнЪфпра 

въ значительной степени ослабЪваетъ, такъ что на указанномъ разстояни осаж- 

дается весь влекомый Днфпромъ песокъ, который и образуеть отмели — подводную 

дельту Днфпра, постепенно продвигающуюся въ лиманъ. ДалЪфе къ западу дно лимана, 

являясь почти совершенно ровнымъ (съ средней глубиной 16’ — 18'), покрыто тонкимъ 

иломъ, нахожден1е котораго свидфтельствуетъ объ отсутетви въ нижнихъ слояхъ воды, 

даже этой восточной части ДнЪпровскаго лимана, постояннаго теченя, которое могло 

бы препятствовать отложеню тончайшихъ иловатыхъ частицъ. Хотя, по всей вфроят- 

ности, этотъ илъь— р$5чного происхожден1я, но характеръ распредЪЗлен1я его указываеть, 

что отложене его происходить главнфйше подъ вмянемъ движен!я воды, вызываемаго 

волненемуь. 

Еще менЪе, чфмъ въ восточной части лимана, можно предполагать какое-либо 

втян1е р$чнаго течен1ля на отложен1е осадковъ къ западу отъ м. Станислава. Самое 

образован1е глубокой и оригинально очерченной котловины въ узкомъ проливз между 

мысомъ м. Станислава и отмелью у острововъ Вербки отнюдь не можеть быть припи- 

сано дЪйствию течен!я воды ДнЪпра, какъ то полагаеть г. Крендовсвий °), но съ 

*) Пока еще не доказано существован1е въ Кинбурнскомъ проливЪ подводнаго теченя, несущато соле- 

ную воду въ лиманъ Но нельзя не согласиться съ мн-немъ Крендовскаго, что должно допустить суще- 

ствован1е такого течен1я, чтобы объяснить поддерживающуюся соленость воды въ ДнЪфпровско-Бутекомъ 
лиманЪ и въ Бугекомъ до г. Николаева, несмотря на сильное опр$сеняющее влляне Днфпра, вливающаго 

въ лиманъ постоянно громадную массу прЪфеной воды, особенно въ весеннее половодье. 
?) Крендовский (1. с., стр. 109), предполатаеть существован1е на днф ДнЪпровскаго лимана, во вею 

длину его, желоба, служащато какъ бы русломъ для воды ДнЪпра. Въ дЪйствительности же подобнаго 

желоба не существуетъ; дно Днфпровскаго лимана, по точнымъ ислфдован1ямъ (См. карту Днфпровскаго 

лимана, изд. Гидрографическаго Департамента 1890 г.) оказывается, даже къ востоку отъ м. Станислава, 
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гораздо большей основательностью можетъ быть разсматриваемо какъ результать дЪйетвя 

течения на глубинЪ лимана, которое всегда должно возникать при сильныхъ и продол- 

жительныхъ вЪтрахъ съ запада и направляться въ сторону противоположную движеню 

верхняго слоя воды, вызываемому дЪйстнемъ вфтра, для возстановлен1я равновЪая, 

нарушеннаго чрезм$рнымъ повышенемъ уровня воды, нагоняемой западными вфтрами 

въ восточную часть Днфпровскаго лимана ‘). Такое же происхождеше имфетъ. очевидно, 

и глубокая котловина въ Кинбурнскомъ проливЪ °), а также углубленше противъ мыса 

Аджиголь. 

Въ западной части ДнЪФпровскаго лимана изелЪдованя дна обнаружили жиды 

зеленый дурно-пахнупйй илъ, прикрытый близъ береговъ слоемъ песчанистымъ или гли- 

нисто-песчанистымъ. Болфе точныя изелфдованя дна, произведенныя Крендовскимъ °) 

въ устьф лимана, между г. Очаковымъ и Кинбурномъ, показали, что прилегающая къ 

материку (къ Очаковскому берегу) отмель до глубины 3,6 метр. (12’) состоитъ изъ 

желтой глины (продуктъ разрушеня волнами береговыхъ кручъ). Отмель же, окай- 

мляющая берегь Кинбурнской косы, образована изъ того же песка и морской ракуши, 

изъ которыхъ сложена и Кинбурнская коса. Дно болЪе глубокихъ, чфмъ 12’, частей 

пролива занято жидкимъ, зеленымъ, дурно-пахнущимъ иломъ ©ъ морской ракушей. Вт. 

этотъ зеленый илъ въ видЪ глубокаго желоба врЪзалея фарватеръ, мЪстами достигаю- 

щЙ глубины 17,7 метр. (59') “). Дно фарватера покрыто чернымъ иломъ. Нахожде- 

не въ фарватерЪ раковинъ морскихъ моллюсковъ (Са’@йии еще) и живыхъ щетинно- 

ногихъ червей изъ чисто морской группы М№геае доказываетъ, какъ совершенно спра- 

совершенно выравненнымъ и покрытымъ тончайшимъ иломъ, въ западной же части Дифпровскаго лимана, 

а именно въ глубокомъ желобЪ Винбурнскаго пролива, самъ Крендовский (1. с., стр. 120) при драгиро- 

вании находилъ только морскихъ моллюсковъ и живыхъь морскихъ червей (изъ группы М№егеаае). 

1) Значительное повышен1е уровня воды въ заливахъ, сообщающихся, подобно Дн$провскому лиману, 

съ моремъ нЪеколько съуженномт, но все же достаточно широкимь проливомъ, производимое вЪтрами, 
нагоняющими въ заливъ воду съ моря, всегда сопровождается образован1емъ на извЪфетной тлубинЪ те- 

чен1я съ противоположнымъ заправленемъ, т. е. изъ залива въ море. Въ ДнФировскомъ лиманф повы- 
шен!е уровня при западныхъ вфтрахъ достигаеть 1 метра, что и должно вызвать образоваюе глубоко- 

воднаго течен1я изъ лимана въ море, съ наибольшей силой проявляющагося въ мфстахъ лимана наиболЪе 
съуженныхъ отмелями, т. е. вь пролив5 между м. Станиславомъ и остр. Вербки и между Кинбурномъ и 

Очаковымт, въ боле слабой степени противъ мыса Аджиголь. Въ этихъ именно м$етахъ и находятся 

котловинообразныя углублен1я на днЪ лимана. 

2) Нахождене исключительно морскихъ животныхъ вь этой котловин®, несогласимое съ предполо- 
жешелъ Крендовскаго объ образован!и этой котловины течешемъ воды ДнЪфпра, не противорЪчитъ 

даваемому нами объяснен!ю. Едва-ли можегъ быть сомнн!е, что отливное течен1е, идущее по дну Вчабурн- 

скаго пролива, несеть не прЪеную воду, а болЪе или менфе солоноватую, такъ какъ на глубин$ не только 
въ Кинбурнскомъ ироливЪ, но и во всемъ ДнЪировско-Бугскомъ лиманЪ, вода несомнфнно съ большимъ 

или меньшимъ содержавемъ солей. Во все же остальное время, когда нфть сильныхЪ западныхъ вЪтровъ, 

по глубокой ложбинф Кинбурнскаго лимана, должно полагать, идетъ течене съ еще болЪе соленой водой 

изъ моря вь лиманъ. 

3) Крендовск1й, тамъ же, стр. 124. 

“) Крепдовский (тамъ же, стр. 110) приводить даже глубину въ 70’, но но новЪйшимъ гидрографи- 

ческимь даннымЪъ наибольшая глубина въ Кинбурнскомъ проливЪ 59". 

4* 
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ведливо замфчаеть и Крендовсв1й °), что глубоый желобъ фарватера занятъ соленой 

водою. Буровой скважиной, заложенной на Очаковскомъ рейдЪ, были обнаружены слЪ- 

дуюпие слои въ нисходящемъ порядкЪ: 

1) Известковый илъ темнаго сфраго и розоватато цвЪта; книзу становится болфе 

жидкимъ. Изобилуетъь обломками Луиз е4ийз. Толщина слоя—4,5 метра. 

2) Зеленый, жидый, известковистый илъ, книзу съ увеличивающимся количествомъ 

песка. Обломки Луиз еди$, Сатфит еще, Е13з0а, Сетйиит. Толщина слоя — 

4,8 метра. 

3) СБрый, мелкозернистый, частью иловатый песокъь, содержапий тф же раковины, 

что и 2-ой слой; буромь пройдено въ немъ—3,9 метра. 

Очевидно всф эти образован1я отложились въ морской водЪ и притомъ если не при 

полномъ отсутстыи теченя, то во всякомъ случа при очень слабомъ движени воды. 

Въ восточной части ДнЪфпровскаго лимана неизвЪстенъ составъ отложенй, лежащихъ 

ниже современныхъ осадковъ, которые, какъ было уже замЪчено, рЪчного происхождения. 

Но на основани н$которыхъ данныхъ можно предполагать, что, прежде и въ этой 

части лимана, вода не была совсфмъ пресной, и среди жившихъ въ ней моллюсковъ, 

кромз пр$еноводныхъ видовъ, находились свойственные солоноватымъ водамъ. Такъ въ 

колодцахъ близъ д. Касперовки °) подъ наносной желтой глиной (слой которой имфетъ до 

1,5 аршина толщины) обнаруженъ синевато-сзрый илъ, въ которомъ раковины Сагиит 

и Адаспа встрчаются столь же часто какъ и раковины Рам@та, Отеззепа и Оо. 

Даже въ ракушечномъ слоЪ, выстилающемъ дно Дидова озера, находящемся уже въ пре- 

дЪлахъ дельты Днфпра къ прЪеноводнымъ формамъ присоединяются, хотя и въ неболь- 

шомъ числЪ, Саг@ит ваще и Адаспа соота°). Наконецъ еще далфе на востокъ, въ 

окрестностяхъ Херсона ракушникъ, залегаюцщий въ плавняхъ на глубинЪ всего 1,5—2 мет- 

ровъ, содержить среди преобладающихь прЪсноводныхъ раковинъ довольно многочи- 

сленныя створки А4аспа соотаа. Можно быть почти увфреннымъ, что на большей 

глубин не только въ восточной части ДнЪфпровскаго лимана, но и далЪе къ востоку, 

уже въ дельтф (плавняхъ) ДнЪпра (по крайней м$рф до меридана г. Херсона), встр- 

тятся отложен1я, содержания нФкоторую примфсь морскихъ раковинъ. 

Къ групп лимановъ, находящихся въ настоящее время въ сообщенш съ Чернымъ 

моремъ, принадлежить и Березанскй лиманъ, не столь крупный, какъ только что раз- 

') Крендовскиуй, Тамъ же, стр. 195. 
На несостоятельность мнЪн1я, высказываемаго Крендовскимъ въ другомъ мест (на стр. 109), 

что углублеше въ Кинбурнскомъ проливЪ образовано теченемъ воды ДнЪфпра, было уже указано выше. 

ЗдЪеь же мы отмфтимъ, что приведенныя только что данныя, сообщаемыя самимъ г. Крендовскимъ, 
находятся въ прямомъ противорфчш съ этимъ мнЪн1емъ, ошибочность котораго приводить Крендовскаго 
къ другому, не менЪе странному, предположен!ю, что въ Кинбурнскомъ проливЪ боле плотная соленая 

вода, отлагающая морской зеленый илъ, занимаеть болфе высокй торизонтъ, чфмъ прЪеная вода Днфпра. 

?) На сЪверномъ берегу, у Днфпровскихъ гирлъ. См. Крендовск1й. ИзелЪд. Днфпровской дельты. 
Тр. Харьк. Общ. испыт. прир. Т. ХЛУ, стр. 241—242. 

3) Крендовск!й, Тамъ же. 
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Березансвй лиманъ. Вегезап-Глтап. 
Горизонтали черезъ 10 метровъ; глубины въ футахъ. 
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смотрфнные, но не менЪфе интересный. Этотъ лиманъ, до сихъ поръ къ сожалЪню 

мало изслЪдованный, находится къ западу отъ Бугекаго лимана, развЪтвляется на 

нфсколько отроговъ и имфетъ, при наибольшей ширинф въ 4 версты, въ длину до 30 

верстъ. Въ общемъ топографическомъ очеркЪ лимановъ было уже указано на чрезвы- 

чайно характерныя очертаня Березанскаго лимана, столь ясно свидфтельетвующя о 

тЪенфйшей зависимости этихъ очертан!й отъ общей топографии окрестъ лежащихъ сте- 

пей. Значительный интересъ представляютъ данныя 0 рельефЪ дна Березанскаго ли- 

мана, и въ особенности заслуживаеть вниман!я обмелфн1е его устья, сильно съужен- 

наго песчанными косами, которыя сооружены волнами моря и при дальнфйшемъ 

развитии несомнфнно превратятся въ глухую перемычку-пересыпь. Можно упомянуть 

еще, что рельефъ дна лимана и его развЪтвлен!й соотвфтствуеть рельефу балокъ, ни- 

зовья которыхъ заполняетъь лиманъ и что самая большая глубина Березанскаго ли- 

мана, достигающая 40’ (12 метровъ) находится въ наиболве съуженномъ мЪфет№ ли- 

мана и по своему происхожденю можеть быть приравнена глубокимъ котловинамъ въ 

Кинбурнскомъ пролив$ и въ Днфпровскомъ лиманЪ противъ м. Станислава. 

Въ настоящее время Березансвый лиманъ представляетъ, подобно Бугекому, бас- 

сейнъ съ солоноватой водой "), населенный обфднЪвшей черноморской фауной съ при- 

мЪсью пр$еноводныхъ формъ. Изъ встрфчающихея въ Березанскомъ лиманЪ моллюзковъ 

Шманкевичъ”) праводитъ: Тегорез Еашатаз, Сатаиит саще, Рудадотуа рсаа (Адаспа 

рИсаа?) Пгеззепа роутотгрра, №етипа ит. Черви и ракообразные также представ- 

ляютъ смЪесь морскихъ формъ съ пр%еноводными, при нЪкоторомъ преобладани пер- 

выхЪъ. Въ недавнемъ прошломъ и Березанскай лиманъ, подобно Бугскому, обладалъ бо- 

лЪе разнообразной фауной, съ еще боле рфзко выраженнымъ морскимъ характеромъ, 

по скольку о томъ можно судить на основан! состава ракуши, слатающей береговыя 

примоины, косы и отмели. Въ этой ракуш$ среди преобладающихъ Сагт4йии еще 

встр$чаются не р$дко раковины Иениз, М№ 5за, Муиз, нынЪ не водяцияся въ Бере- 

занскомъ лиманф. 

Изъ лимановъ, въ настоящее время вполнф разобщенныхъ съ моремъ, я остано- 

влюсь на трехъ, болфе значительныхь и вмфетЪ съ тфмъ наиболфе изслфдованныхЪ: 

на Тилигульскомъ, Куяльницкомъ и Хаджибейскомъ. Вс лиманы, отдфленные отъ моря 

песчаными перемычками — пересыпями, сложенными изъ намытыхъ волнами морского 

песку и морской ракуши, представляютъ въ настоящее время бассейны, которые и по 

концентраци солей въ водЪ, и по населяющей ихъ фаунф или уже превратились въ 

соляныя озера или находятся на пути превращен1я въ таковыя. 

') По опредфленю Шманкевича [Тр. Новоросс. Общ. Естест. Т. П (1873). стр. 278] вода, Бере- 
занскаго лимана 20 августа 1870 г. имфла плотность 0,005 по ареометру. 

2) Тамъ же, стр. 275. 
По замфчаню Шманкевича фауна, населяющая Березанск!й лиманъ „преимущественно морская, 

отя есть нфеколько прфеноводныхъ формъ“. 
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Наиболфе крупный изъ этихъ лимановъ Тилигульсый имфеть въ длину болфе 

60 верстъ`), наибольшая ширина его 5 верстъ (въ южной части). Узый, особенно въ 

сЪфверной половин своей, и извивающййся, этотъ лиманъ является въ топографическомъ 

отношени, равно и по геологическому строешю своихъ береговъ, непосредственнымъ 

продолженемъ долины р. Тилигула, какъ о томъ было уже упомянуто выше. Во веЪ 

болЪе значительныя долины р$чекъ и балокъ, впадающихъ въ лиманъ (Тишковка, Коб- 

левка, Балайчукъ, Цареголъ), отдфляются отъ лимана болЪе или менЪе глубоко вдаюпцеся 

въ материкъ заливы, ширина и очертане которыхъ находятся въ зависимости отъ ши- 

рины и очертан!я долины рЪчки или балки, впадающей въ заливъ °). Въ настоящее время 

Тилигульск!Й лиманъ представляеть собою разобщенный отъ моря бассейнъ солонова- 

той воды °), содержащий фауну Чернаго моря, но сильно об%дненную видами“). Изъ 

моллюсковъ наичаще встрЪчаются: Саг@ит ваще, Муз питатиз, ТеЙйта епиав, 

В 3з0а чата. Но въ намытомъ на берегахъ лимана ракушникЪ нерЪдко попадаются 

раковины Муз [а#из, Тепиз дата, Мазза тенсшаа и др. обитающихъ нынЪ въ 

прилежалцей полос Чернаго моря. 

Рельефъ дна этого крайне интереснаго лимана, до сихъ поръ, къ сожалЪн!ю, очень 

мало изелфдованъ. По измфревшямъ г. Бучинскаго, Тилигульсмй лиманъ въ своей 

южной части имфетъ до 35'—42' (10,5—12,6 метр.) глубины. Наибольшая глубина, 

1) Точно опредЪлить начало Тилигульскаго лимана очень трудно, съ такой постепенностью онъ 
съуживается и такъ незамфтно переходитъ въ р. Тилигуль. Мы привяли за начало лимана первое (съ 

сЪвера) зам$тное расширене близь с. Сахарова (Новопокровское). Если же отодвинуть начало лимана, 

къ МарьяновкЪ (Избашева), чтобы отнести къ лиману маленькое озеровидное расширене у Викторовки, 

то длина лимана увеличится на 12—14 верстъ. Во всякомъ случаЪ длина Тилигульскаго лимана у Бу- 
чинскаго (Зап. Новорос. Общ. 1885 г. Т. Х, вып. 1, стр. 18) преувеличена. На приложенной здЪсь кар- 

точкЪ Тилигульскато лимана, сфверная мелководная половина его (обозначенная букв. а) не ясно выд?- 
ляется вслЪдотв!е непередачи цинкограф1ей тонкой, оттЪнявшей эту часть лимана, штриховки. 

?) Въ прежнее время эти заливы лимана проникали нфсколько дальше вверхъ по долинамъ рфчекъ 
и балокъ (особенно по долинамъ Царегола и Балайчука) какъ показывають заболоченныя солонцеватыя 
НИЗИНЫ. 

3) Шманкевичь (3. Н. 0. Е. Т. П, стр. 297) опредфляегь удфльный вЪфсъ воды Тилигульскаго 

лимана равнымъ 1,03 (18 августа 1870). Средняя концентращ1я воды, по мнфн!ю Шманкевича, должна 
быть около 4° по Боме. По опредЪлен1ю же Бучинскаго (Тамъ же, Т. Х, стр. 14), концентралая воды лфтомъ 

1885 г. была 1—3 по Боме. Потому надо предполагать, что концентращя солей въ водЪ Тилигуль- 
скато лимана подвержена довольно значительнымь колебанямъ. Уже Мейеръ (ПозЪетв. опис. Очаков- 

свя земли, 1791 г.) говоритъ, что до сентября вода въ Тилигульскомъ лиманф не имЪфеть солоноватости 
(стр. 92), въ другомъ же мЪетЪ онь замфчаетъь (стр. 114), что вода въ этомт, же лиман „превышаеть 

солоноватостью даже и морскую“. У Шмакова (Одесскле лиманы, Тр. Стат. Ком. Т. П, 1867) мы нахо- 

димъ указан!е, что 'Тилигульсв]й лиманъ мфстами значительно пересыхаеть и по берегамь его садится 
соль тонкимъ слоемъ (стр. 50). Вирочемъ по всей вЪфроятности значительнымьъ колебан1ямъ концентраши 

подвергается главнфйше верхн!И слой воды лимана вслфдств1е сильнато опрЪснен!я весною, въ мелковод- 

ныхъ же заливчикахъ концентраця очень увеличивается вслфдств!е усыханя лЪтомъ. 

“) Бучинсв!й (тамъ же, стр. 18—21) приводать слфдуюцщ!е виды для Тилигульскаго лимана: № е5 

Фиетясоот Е Ъ1., брйто7аз (?) Таз 1опотепиз 01., Лейуортотфа (?), Сапипатиз 1осияа зр. В, Таотеа 
Вазет ВафВ., брйаегота зеггаит Ва р., Рааетоп аазрегзиз Ва&в., Вошеатма аепза @г., Тепага 
гозетсоа ОБет., Сат@иит ваще Т., Муз питлтиз РаП., Тейта 4епилз, Таззоа сатийлИз, бупдпта- 
913 Фассщетиз О, Соб из Байтаспосеррийиз О., <. ормосертиз П., ©. серрищатдез О., Рщезза 1изсиз О. 
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достигающая 63’ (18,9 метр.) находится немного южнЪе селешя Косы. Къ сЪверу глу- 

бина Тилигульскаго лимана значительно уменьшается, и часть его, лежащая сЪфвернЪе 

с. Ташино, очень мелководна. Довольно значительная глубина южной части Тилигуль- 

скаго лимана однако не выражаетъ вполнЪ всей глубины ложбины, нЪкогда вырытой 

протекавшей по этой ложбинз рЪкой, такъ какъ на днЪ лимана залегаетъ илъ, содер- 

жащ морсмя раковины (слдовательно отложивпийся позднфе, когда ложбина лимана 

наполнилась морскою водою) и достигающий значительной мощности, точнаго опред%- 

лен1я которой однако не имЪФется. Во всякомъ случаф, принимая въ соображене раз- 

мфры Тилигульской ложбины и количество осадковъ, приносимыхъ р. Тилигуломъ '), 

надо предполагать, что толщина слоя ила на днз Тилигульскаго лимана превосходить 

толщину того же отложен1я на днз Куяльницкаго лимана, достигающую, какъ мы уви- 

димъ ниже, 16 метровъ. 

Два другихъ лимана, Куяльницый и Хаджибейсвяй, значительно м6ньшихъ размЪ- 

ровъ, ч$мъ Тилигульскй, представляютъ заполненныя водою низовья долинъ: р. Боль- 

шого Куяльника (Куяльницый лиманъ) и Малаго Куяльника (Хаджибейекй лиманъ). 

Н»Ъкогда Хаджибейсюй лиманъ выше д. Воляновки раздваивалея, но въ настоящее 

время западное отвЪтвлеше, проникавшее въ балку Свиную, совсБмъ обсохло и пред- 

ставляеть вязюй солончакъ, болфе чЪмъ на 10 верстъ вдающся въ долину балки 

Свиной и своимъ лиловато-краснымъ цвфтомъ (отъ покрывающихъ его солончако- 

выхъ растенй) рЪзко выдЪляюпиЙйся на зеленомъ фонЪ прилегающихь склоновъ 

По долин р. Малаго Куяльника лиманъ, хотя и сильно обмелфвпий, продолжается 

еще верстъ на 20 къ сЪверу отъ устья балки Свиной, но въ прежнее время онъ 

продолжался еще далфе къ сЪверу верстъь на 10 и достигалъь по всей вЪроятности 

с. Игнатьевки, до которой еще и нын$ протягивается почти горизонтально ровный, 

низменный, частью заболоченный солончакъ °). Едва ли можно сомнЪфваться также, 

что и Куяльницый лиманъ продолжалея первоначально значительно далЪе къ сЪверу, 

чЪмъ въ настоящее время, и по всей вфроятности достигалъ устья балки Кошковки. 

Впосл$детыи онъ былъ занесенъ аллюнальными отложениями Большого Куяльника, 

выносящаго и въ настоящее время не малое количество наносовъ, постепенно ото- 

1) Говоря объ осадкахъ, доставляемыхъ р. Тилигуломъ, я не имфю въ виду наносы, отлатаемые 

самимъ Тилигуломъ. Отложене этого чисто рЪчного аллюв!1я происходить только въ устьБ р. Тилигула, 

вЪ самой вершин лимана. Но едва ли можетъ быть сомнфн!е, что болЪе тонкле осадки, находяпеся въ 

взвЪшенномъ состояни въ водЪ Тилигула достигають отдаленнфишисхъ частей лимана, особенно въ весен- 

нее половодье, когда вода Тилигула и другихь рЪчекъ и балокъ расплывается вЪфроятно по всей поверх- 

ности лимана. Конечно эти осадки, отложев1е которыхь происходить въ соленой водф лимана и въ рас- 

предфлен1и которыхъ по дну лимана главнфйшее участе имфетъ движене воды, вызываемое волненемъ, 
должны разсматриваться какъ лиманныя, & отнюдь не какъ рЪфчныя образования. 

?) Значительная часть этого солончака вфроятно и въ настоящее время покрылась бы водою 

Хаджибейскаго лимана, еслибы уровень этого лимана, стояпйй метровъ на 6 ниже уровня Чернаго 

моря, сравнялея съ этимъ послфднимъ. с 

Труды ГЕОЛ. Ком. Т. Х, № 3. 5 
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двигающихъь къ югу сверный конецъ Куяльницкаго лимана, сократившагося отчасти 

и отьъ усыханья °). 

Въ настоящее время Куяльницюй и Хаджибейсый лиманы являются бассейнами 

соленой стоячей воды, содержане солей въ которой подвержено болфе или менфе зна- 

чительнымъ колебан1ямъ. 

Крайне бЪФдная фауна, населяющая эти лиманы, представляеть см$еь прЪеновод- 

ныхъ формъ съ формами, обитающими въ соляныхъ озерахъ *). Но отложен1я ракуши, 

окаймляюция берега этихъ лимановъ, свидЪтельствуютъ, что въ недавнемъ прошломъ 

эти лиманы были населяемы фауной Чернаго моря °), будучи, подобно остальнымъ ли- 

манамъ, заливами этого моря. 

Но посл того, какъ сооруженныя морскими волнами пересыпи окончательно от- 

дфлили эти лиманы отъ моря “), сильныя колебан!я въ концентрация солей въ вод», 

находивиияся въ зависимости отъ времени года и количества выпадающихъ атмосферныхъ 

осадковъ, и нерфдко достигавиия (въ Куяльницкомъ лиман) до полнаго насыщен1я воды 

и выдфлен!я самосадочной соли °), погубили населявшихъ эти лиманы жителей моря, 

т) Уровень Куяльницкаго лимана въ настоящее время также ниже уровня Чернато моря. 

2) По Бучинскому (1. с., стр. 7—9) въ Куяльницкомъ и Хаджибейскомъ лиманахъ встрЪфчаются: 4- 
стозотит Тузиах Бев., Апепиа зта Зепт., Вгапстриз зртозиз М. Вау., Дарла Фгасаа Т.., 

Суртз сапфаа Г., СТеюсатриз тетодтгеззиз Зспт., баттатиз рщех зр. В., атуПоюйра с 9атз., 

Еотйсш а аилощата, Наосртатез л4из Ва$.? РаиатеПа? 
3) Такъ напр., на восточномъ берегу Хаджибейскато лимана противъ д. Воляновки (въ 20 верстахъ 

отъ Чернаго моря) ракушникъ, намытый волнами лимана, состоитъ по преимуществу изъ раковинъ (С47- 
Фит еще, Тепиз дата, Мушиз Пай, Мазза тейсщай и т. п. 

По словамъ проф. И. Синцова, (Объ Одес. буров. скважинахь. 1898., стр. 95) на берегахъ Хаджи- 
бейскаго лимана „въ большемъ количеств попадаются створки такихъ Гоипе@отатсяаа (нЪкотор. виды 

Допах, бет, Рефет, крупные 03#’еа), которые теперь живуть у южнаго берега Крыма“. Это обстоятель- 

ство, по мнфн1ю проф. Сивцова, свидЪфтельствуетъ о ббльшей солености морской воды подъ Одессою въ 

очень недавнемъ прошломъ. „Гогда и одесске лиманы были не чЪмь инымъ, какъ морскими заливами ст, 
типичной морскою фауной“. 

*) Время отдфленя отъ моря лимановъ Куяльницкаго и Хаджибейскаго съ точностью неизвЪстно. 
По нЪкоторымъ историческимъ даннымъ слфдуеть предполагать, что оно совершилось во всякомъ случа 
не позже 14-го столЪт1я. (Брунъ. Судьба м$фетности, занимаемой Одессою. Тр. Одес. стат. ком., т. Г, стр. 

38). Въ Хаджибейскомъ лиман находятъ якоря о четырехъ лапахъ и вфсомъ до 40 пудовъ (тамъ же, 

стр. 19). Судя по значительно большей ширин пересыпи Хаджибейскаго лимана слфдуетъ предположить, 

что этоть лиманъ отдфлилея отъ моря раньше Куяльницкаго. Указане г. Филипповича (Опытъ изелЪдо- 

ван1я Хаджибейскаго лимана), что еще въ половинЪ прошлаго столЪт1я Хаджибейсвй лиманъ былъ зали- 

вомъ Чернаго моря мало вЪроятно. 

5) Въ август 1870 года въ Куяльницкомъ лиман концентращя солей въ водЪ достигла насыщен1я 

п выдфлялаеь самоосадочная соль (Шманкевичъ, Зап. Новоросе. Общ. Естеств. Т. П, стр. 327). 

Въ сталь г. Шостака „О Куяльницкомъ соляномъ промыслЪ“ (Тр. Одес. Статист. Ком. Т. 1, 1865) 
мы находимъ сл$дуюния интересныя данныя о колебанляхъ уровня Куяльницкаго лимана и концентрации 
воды его. „Изъ наблюден!й надъ футштокомъ, произведенныхъ г. Мотухненко, завзфдующимъ корсун- 

цовскими бассейнами соляного промысла г. Новосельскаго, видно, напримЪръ, что вь маф 1860 года 

вода въ лиман имфла густоту въ 17 Боме, при чемъ горизонтъ ея стояль ниже горизонта моря на 
2'/2 саж. (Глубина лимана была 2'|, аршина). Въ продолжене лЪта, горизонтъ ея понизился на 8 вершковъ 

и при этомъ она стустилась до 23°. Въ март же 1861 года, послЪ таян1я снфтовъ, въ лиманф прибыло 

Бх 
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мфсто которыхъ заняла бфдная видами фауна, мфняющая свой составъ въ зависимости 

отъ измфненя концентращи солей въ водЪ '). 

Глубина Куяльницкаго лимана не велика °); даже въ южной, боле глубокой, части 

лимана она повидимому не превышаетъь 3 метровъ; н$еколько сЪвернфе, у Леонполя, 

глубина не болфе 2 метровъ, а еще сЪвернЪе, противъ д. Тополовой, недостигаетъ 

1 метра (91). Изел®доваше дна этого лимана показало, что у береговъ отлагается 

мелкозернистый песокъ, выклиниваюпйся на нЪФкоторомъ разстоян1и оть берега. Въ 

центральной же полос$ лимана дно покрыто елоемъ чернаго, воняющаго ©Ъро-водоро- 

домъ, очень тонкаго ила. Въ берегамъ лимана слой этого ила выклинивается, къ сре- 

динЪ же—утолщается и достигаеть 16 метровъ мощности 3) 

Въ Хаджибейскомъ лиманз рельефъ дна извфетенъ съ значительно большими 

подробностями, благодаря изслфдован1ямъ локтора Филипповича “). Эти изслфдованя 

выяснили, что сФверная, нЪсколько большая, часть лимана значительно мельче южной. 

Въ первой наибольшая глубина 4,25 метра, во второй — 13 метровъ. Какъ разъ 

тамъ, гдЪ Хаджибейсюый лиманъ сильно съуживается и образуетъь крутой изгибъ, на- 

ходится значительная отмель, отдфляющая мелководную сЪверную часть лимана отъ 

болфе глубокой — южной. Образован1е этой отмели слФдуетъ приписать отчасти усилен- 

1 аршинъ 14 вершковъ и разбавило разсолъ до 81/39“ (стр. 220). По нфкоторымъ призвакамъ горизонть 

лимана можеть еще повыситься на 1 аршинъ, а при самосадочности упасть на 2 вершка ниже уровня 
лЪта 1860 г., такь что колебавя уровня лимана происходятъ въ предфлахъ 1 сажени, а процентъ содер- 

жан!я солей измфняется оть 5° до 25° по Боме (тамъ же, стр. 221). 

т) Въ 1870 г. Дзепиа зайта вымираеть въ Куяльницкомъ лиманф, потому что здесь наступаетъ 

пер1одъ самоосадочной соли и одновременно съ этимъ появляется въ несмфтномъ количествЪ$ въ Хаджи- 

бейскомъ лиманЪф, при концентращи ббльшей 9° Боме. Тоже самое, только въ обратномъ отношении мы 
видимъ и въ 1883 г., когда въ Хаджибейскомъ лиманф А7елиа зайта совершенно пропадаетъ при 31/.° Б.; 

въ Куяльницкомъ же лиманЪ появляется Дарима Бтасмаа въ громадномъ количествЪ при 5° Боме (Бу- 
чинск1й, тамъ же, т. Х, выи. 1, 1885, стр. 23). См. также Шманкевичъ 3. Н. О. Е. Т. П, стр. 327—340. 

?) Ниже приведенныя данныя заимствованы нами у Бучинскаго (Зап. Новорос. Общ. Естеств. 

ВХ, ет. 4) 

3) Путеводитель по бальнеологическимъ учрежден1ямъ г. Одессы 1879 г., стр. 49. 

Г. Шостакъ сообщаетъ (Тр. Ст. Ком. 1865 г. Т. Т, стр. 219), что „бурен1я, произведенныя под- 
полковникомъ Августиновичемъ въ южной части лимана, показали на толщину 8 саженъ трунтъ ли- 

мана плывучимь и состоящимъ изъ ила, перемежающатося съ пескомъ и синей глиной“. Верх! слой ила 

быль такъ слабъ, что буровая штанга опускалась въ грунтъ отъ собственной тяжести фута на 4, а отъ 

простого давлен1я рукой еще на 2 фута (тамъ же). 
Матераломъ для образовав!я тонкато ила, покрывающаго дно Куяльницкато лимана, служатъ про- 

дукты разрушеня травъ Охоасвит и остатки мелкихъ ракообразныхъ изъ группы Озй’асода и Аетла, 

въ огромныхъ количествахъ погибающихъ осенью. (Крендовск1й, О лиманахъ, стр. 146). „Представители 

рода Сур7ёз и Сатаота буквально кишатъ въ водЪ въ жаркое время года, говорить Крендовск1йЙ, около 

береговъ и на серединЪ лимана... Мелюя красныя А7телиа зайта многочисленными стаями собираются 

въ концентрированномъ разсолф около соляныхъ промысловъ въ отгороженныхъ бассейнахъ. ЭЗдЪфеь мнЪ 

приходилось видЪть ихъ цфлыми слоями, нагроможденными на кристаллахъ соли, отъ которыхъ она, полу- 

чала красный цвфтъ“. 

*) В. Филипповичъ. Опыть изслЪдован1я физическихъ свойствъ Хаджибейскаго лимана. Одесса 1894. 

стр. 2—8. Въ особенности же см. карту лимана (къ стр. 96). 
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ному выносу наносовъ изъ балки Свиной, Пал1овой, Гнилой и др. балокъ, главнфйше 

же усломямъ намыва песка волнами при господствующемъ волнен!и съ сфвера '). 

Т$мъ же преобладанемъ волнен!й, разводимыхъ сЪверными вЪтрами, сопровождаемымъ 

постоянными передвижен!ями песка къ югу, къ пересыпи лимана, объясняется посте- 

пенное наростане пересыпи съ внутренней (т.-е. обращенной къ лиману) стороны и 

обмел$н!е южной части лимана. 

Что пересыпи лимановъ обязаны своимъ происхожденемъ исключительно дЪйств!ю 

волнъ, въ начал своего образован1я—волнъ моря, а впослЪдети и волнъ лимана, въ 

этомъ, конечно, не можетъ быть сомнЪийя. 

Глубомя буровыя скважины, заложенныя на пересыпи Хаджибейскаго и Вуяль- 

ницкаго лимановъ, доказываютъ, что не только слагающле пересыпь пески, но и под- 

стилающ1я эти пески иловато-глинистыя породы, содержапия морскя раковины, должны 

быть отнесены къ морскимъ образован!ямъ. Самыя пересыпи произошли, какъ совер- 

шенно справедливо замфчаетъ г. Крендовск1й, изъ песчаныхъ отмелей и косъ, соо- 

руженныхъ морскими волнами у входа въ лиманы. Какъ въ увеличен1и этихъ косъ, 

такъ и особенно позже въ наростан1и пересыпи принимали участе также и волны 

лимана, чему благопраятствовало, конечно, преобладане волненй, разводимыхъ сЪвер- 

ными вфтрами. МнЪфн!е же объ увеличени ширины пересыпей р$фчными отложешями, 

высказанное между прочимъь и Н. Барботъ-де-Марни °), должно быть признано не- 

основательнымъ. Совершенно ничтожное количество воды, вливаемой Куяльниками въ 

Хаджибейсый и Куяльницый лиманы, конечно не можеть привести въ движене зна- 

чительной массы стоячей воды, наполняющей эти лиманы. Даже въ половодье, когда 

упомянутыя рЪфчки, а также вез балки и овраги приносятъ значительно больше воды, 

эта вода, велЪдстве своей меньшей плотности растекаясь, такъ сказать, по поверхности 

лимана, можетъ приводить вь движене развЪ только верх!Й слой воды этого послЪФдняго, 

значительно даже бол№е соленой и боле плотной, чЪмъ морская вода, а потому и не 

можетъ участвовать въ передвижен!и осадковъ на днЪ лимана. Безспорно, вс боле 

1) Филипповичьъ склоненъ видЪть образоваше разсматриваемой мели исключительно въ вычосЪ на- 
носовъ балками (тамъ же, стр. 3). Однако нфть ни малЪйшаго сомнзн!я, что балки только доставляютъ 

песокъ, илъ, глину и др. матералъ въ лиманы; въ окончательномъ же распредфлен!и осадковъ, нынЪ от- 
лагающихся въ лиманЪ, далеко первенствующее вллян!е имфютъ тЪ движен!я воды, которыя вызываются 
волнен!ями, въ особенности волнен1ями съ сЪвера, вслФдстве преобладан1я сЪверныхъ вЪтровъ и положен1я 

лимана, протягивающагося съ сЪвера на югъ. Постепенное передвижене песка вцоль береговъ къ югу подъ 
вмян1емъ господствующихъ волнен!й встрфчаетъ препятствая въ внезапномъ, крутомъ поворотБ Хаджи- 

бейскаго лимана у д. Воляновки, слЪдствемъ чего и является накоплен1е въ указываемомъ мЪфетЪ пес- 

чаныхъ отложен, принявшихь форму отмели. 
2) Геологическ1й очеркъ Херсонской губернш, стр. 20. Барботъ-де-Марни, указывая на приростъ 

пересыпей съ внутренией стороны, полатаетъ, „что рфчные наносы примыкаютъ къ пересыпямъ въ зна- 
чительной степени“. Между тфмъ уже гораздо раньше Гаюп, совершенно правильно объяснилъ это явлен!е 

намывающей дфятельностью волнъ лимана. Да и самъ Барботъ-де-Марни въ другомъ мЪетЪ упоминаетъ 

не только о морскомъ происхожденйи пересытей (стр. 19), но даже и о томъ, „что въ ложЪф лимана нахо- 

дятся пески съ остатками нынЪ живущихъ морскихъ раковинъ“ (стр. 22). 
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тонмя иловатыя и глинистыя частицы рЪчного происхожден!я, взвЪшенныя въ вод, 

разносятея по всему лиману, но даже въ ихъ переносЪ и отложени первенствующее 

значен!е имЪють движен!я воды, вызываемыя волнешемъ. Ёъ несомнфнно же р$фчнымъ 

отложенмямъ можно относить только т наносы, которые отлагаются при устьяхъ Боль- 

шого и Малаго Куяльниковъ и, постепенно заполняя вершины лимановъ, оттфеняють 

ихъ далъе къ югу. 

Сопоставляя все сказанное нами о Тилигульскомъ, Куяльницкомъ и Хаджибейскомъ 

лиманахъ, мы видимъ, что вс$ эти три, въ настоящее время совершенно обособленныхъ 

отъ моря бассейна, въ недавнемъ прошломъ несомнзнно имЪфли сообщен1е съ моремъ 

и представляли по своему физико-географическому характеру и по населявшей ихъ 

фаун— заливы Чернаго моря '). Посл отдЪлевя отъ моря пересыпями, сооруженными 

морской волной, разсматриваемые лиманы подверглись въ сухомъ, знойномъ климать 

Новоросс1и сильному усыханю, выразившемуся и въ понижени ихъ уровня *) и въ 

увеличен концентращи солей въ водз. Въ Куяльницкомъ и Хаджибейскомъ лиманахъ 

значительная концентращя раствора (достигавшая въ Куяльницкомъ лиман иногда до 

полнаго насыщен1я) въ связи съ сильными колебан1ями концентрацш, обусловлен- 

ными неравном$рнымъ распредЪлешемъ атмосферныхъ осадковъ, въ особенности же 

весеннимъ половодьемъ, совершенно погубила морскую фауну и въ настоящее время 

оба эти лимана представляютъ, по характеру населяющей ихъ фауны и по другимъ 

физико-географическимъ особенностямъ, соляныя озера. Въ Тилигульскомъ лиманЪ, глав- 

нЪйше по причин» значительно ббльыпихъ размфровъ этого бассейна, концентращя воды 

не достигла еще той степени, какую она имфетъ въ Хаджибейскомъ и Куяльницкомъ 

лиманахъ, равнымъ образомъ не бываетъ и столь сильныхъ измфнен!й въ концентращи. 

По этой причинф въ Тилигульскомъ лиманф еще сохранилась морская фауна, хотя и 

сильно обфднЪвшая видами. Тилигульсвй лиманъ находится, такъ сказать, на пути пре- 

вращен!я въ соляное озеро °). 

') Проф. И. Синцовъ (Зап. Новорос. Общ. Юстествоиеп. Т. ХУПГ, вып. 1, 1898, стр. 95), основы- 

ваясь на нахождени въ верхнихъ слояхъ пересыпи и по берегамь Хаджибейекаго лимана раковинъ н}- 

которыхъ видовъ Допах, 59еп, Редепт и большихъ (зеа, нынф водящихся у южныхъ береговъ Крыма, 

дЪлаетъ выводъ о большей нФфкогда солености морской воды въ Одесскомъ залив и въ ТЪхъ заливахъ, 

которые находились на мЪстф нынфшнихъ Одесскихь лимановъ. 
*) Уровень Хаджибейскаго лимана въ 1880 г. былъ на 11 фут. ниже уровня Чернаго моря, съ тЪхъ 

поръ, по мнфн!ю г. Филиповича (1. с. стр. 3), онъ долженъ быль еще нфсколько понизиться. Уровень 

Куальницкато лимана понижается къ осени иногда до 20 фут. ниже морского уровня, въ среднемъ же стоить 
ниже футовъ на 15—14. Насколько уровень Гилигульскаго лимана ниже Чернаго моря, свЪдений не имЗется. 

3) Когда произошло образован!е пересыпи, отдфляющей Тилигульсюй лиманъ отъ моря, неизвфетно. 
ИмЪются данныя, что до 1823 года существовало еще сообщене лимана съ моремъ. Однако слФдуетъ ду- 

мать, судя по значительной ширинЪф (болЪе 3 верстъ) пересыпи, что пересыпь образовалась гораздо раньше, 

и что сообщене съ моремъ, о которомъ упоминаетъ г. Мейеръ (ПовЪств. опис. Очак. земли, стр. 92), 
посфтивший Тилигульсый лиманъ вЪ конц прошлаго столфт!я, имфло видъ протока, образовавшагося позд- 
нЪе, вел детв!е временного чрезмфрнаго повышен!я воды въ Тилигульскомъ лиманЪ. Въ пользу такого 

предположеня говоритъ и высокое положен1е уровня Тилигульскато лимана и сильное опрфенен!е его 
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Той же причиной, т.-е. большимъ объемомъ бассейна, ‘обусловливается преимуще- 

ственно и меньшая концентраця солей въ водЪ Хаджибейскаго лимана сравнительно съ 

водой Куяльницкаго лимана ‘). Объемъ этого послЪдняго лимана почти въ 5 разъ меньше 

объема Хаджибейскаго. Къ тому же площадь, съ которой стекаютъ въ ХаджибейсвАй ли- 

манъ атмосферныя и р%чныя воды, въ 1,5 раза больше площади, питающей Куяльницк!й 

лиманъ прфеной водою. Вел$дстые всего этого Хаджибейсый лиманъ, несмотря на то, 

что отдФлилея отъ моря значительно ране Куяльницкаго лимана (см. выше, стр. 35), 

подвергся относительно меньшему усыхан, чЪмъ этотъ послЪдв!й, и содержан1е солей 

въ водф его не достигло столь значительной концентращи °). 

Изъ другихъ закрытыхъ лимановъ, иные боле глубове или недавно отдфливиеся 

отъ моря или даже находящеся въ перодическомъ сообщении съ этимъ послЪфднимъ, 

вкакъ напр. Сухой (Клейнъ-Либентальсый) лиманъ, сохранили морскую фауну; друте 

же болБе мелые или болфе рано отдфливпиеся отъ моря пр1обрфли всЪ особенности 

соляныхъ озеръ или даже совсЪмъ почти высохли и превратились, какъ напр. лиманъ 

Тузла, въ солонецъ. 

(конечно, вфроятно только верхняго слоя воды) весеннимъ половодьемъ, о чемъ упомпнаеть Мейеръ 

(стр. 93). У этого же ученато мы находимъ любопытное указан1е, что уже въ концф прошлаго столЪт!я 

началось сильное съужен1е протока, соединявшаго ТилигульскАй лиманъ съ моремъ. 

*) Объяснене, даваемое разсматриваемому явлен1ю г. Крендовскимъ (Тр. Харьков. Общ. Т. ХУПЬ 
стр. 159 и сл$д.) сбивчиво п неправильно. Главной причиной меньшей концентращи солей въ водЪ Хаджибей- 

скаго лимана г. Крендовск1й считаетъ болфе раннее отдфлен1е этого лимана отъ моря, что, наоборотъ, 
казалось бы, должно имЪфть въ результатЪ увеличене солености. Въ основан1и такото вывода лежать двъ 
существенныя ошибки. Крендовск1й принимаетъ, что объемъ Хаджибейскаго лимана значительно менЪе 

объема Куяльницкато лимана. Въ дЪйствительности же объемъ перваго лимана почти въ 5 разъ больше 

объема второго, такъ какъ Хаджибейскй лиманъ не только значительно обширнЪе Куяльницкаго лимана (что 

принпмаетъ и г. Крендовск!й), но и много глубже его; Крендовск1й же ошибочно полагалъ, что Хад- 

жибейскй лиманъ вдвое мельче Куяльницкаго. Поверхность Куяльницкаго лимана, исчисляется (Швейцеръ) 

приблизительно въ 40,5 кв. верстъ верста, Хаджибейскаго же въ 61,6 кв. верстъ. Наибольшая глубина Куяль- 

ницкато лимана, въ южной части его, достпгаетъ 1,5—2 сажени, въ средей части—не болЪе 1 сажени, нако- 
нецъ глубина мелководной сфверной части лимана не превосходитъ 0,5 саж., такъ что объемъ Куяльниц- 
каго лимана едвали больше 10.000,000 куб. саженей. Хаджибейск! же лиманъ даже въ сфверной мелко- 

водной половинф своей имфетъ глубины болфе 2 саженей; въ южной же половинЪ лимана глубина колеб- 

лется отъ 4 до 6!]2 саженей, такъ что облемъ Хаджибейскаго лимана в$роятно близокъ къ 50.000,000 куб. 

саженей. (Нельзя при этомъ не замЪтить, что въ вычислент Крендовскаго вкралась крупная ошибка, 
велЪдетв!е того, что квадр. верста принята равною 500 кв. саж. вмфсто 250,000 кв. с.). Неосновательно 

также предположене Крендовскаго, что Куяльницкй лиманъ принимаетъ больше пр5еной воды, чфмъ 

Хаджибейски. Преобладающее значен!е имфетъ общая масса дождевой и снфговой воды, которая доста- 

вляется въ эти лиманы, а не то сравнительно небольшое количество, которое даютъ пересыхающ!е лЪтомъ 
Большой и Малый Куяльники. Площадь же, питающая атмосферной водой Хаджибейсй лиманъ зна- 

чительно больше площади, питающей Куяльницюй лиманъ. 
?) Мы здЪеь касаемся только вопроса о причинахъ меньшей концентращ солей въ водЪ Хаджи- 

бейскаго лимана, но совсфмъ не входимъ въ разсмотрЪн1е причинъ, обусловливающихъ довольно значи- 
тельное различе въ химическомъ составЪ ропы Хаджибейскаго и и Куяльницкаго лимановъ. Для уяснен1я 

этого послфдняго вопроса см. работы проф. Вериго и Першке (въ особенности: А. Верпго: О характер® 

соляной массы въ ропф Куяльницкаго и Хаджибейскаго лимановъ. Горный Журн. 1880 г., ПТ, стр. 327 и 

вызванная этой работой статья Першке въ Горн. Ж. 1882 г., Т, 293). 
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Если теперь сопоставить всВ физико-географичесыя особенности разсмотрфнныхъ 

нами лимановъ, какъ закрытыхъ, такъ и открытыхъ, то нельзя не придти къ убЪж- 

деню, что вс эти лиманы по составу воды, по роду ея движеня, по зависящимъ 

оть преобладающаго движен1я воды условямъ отложен!я осадковъ и наконецъь по ха- 

рактеру фауны, населяющей ихъ, составляютъ или въ самомъ недавнемъ прошломъ состав- 

ляли части моря, являясь далеко врЪзавшимися въ материкъ морскими заливами. 

Этотъ выводъ представляется на первый взглядъ трудно согласимымъ съ приня- 

тымъ нами выше положен1емъ, основаннымъ на столь же убфдительныхъ доказатель- 

ствахъ, что ложбины, занятыя водою лимановъ, образованы исключительно дЪйстнемъ 

текущей воды тфхъ рЪфкъ или балокъ, низовье которыхъ занимаютъ лиманы. И 

дЪйствительно едва-ли возможно согласить оба эти положен1я, а равно и веб то- 

пографическля, геологичесмя и физико-географическя данныя, касающляся лимановъ, 

если только не допустить предположен1я, что образовав1е ложбинъ, занятыхъ лиманами, 

происходило при значительно болфе низкомъ уровнз моря, ч$мъ нынЪшей уровень 

Чернаго моря, и что, при послЪдовавшемъ затфмъ подняти морекаго уровня, море, 

затопивъ низовья долинъ рЪкъ и балокъ, образовало далеко вдаюциеся въ материкъ и 

сохранившие очертан1я рёчныхъ долинъ заливы, изъ которыхъ и произошли современные 

лиманы. 

Однимъ изъ лучшихъ доказательствъ, что глубокя ложбины, занятыя лиманами, не 

могли образоваться при нынзшнемъ положенш морскаго уровня, служить то явлен!е, 

общее для веЪхъ лимановъ открытыхъ и закрытыхъ, что вс они въ настоящее время 

съ большей или мёньшей скоростью, но непрестанно заполняются осадками. 

Частью эти осадки приносятся впадающими въ лиманы рЪками и балками, частью 

намываются волнами моря, которымъ въ особенности обязаны своимъ обмелБемъ 

устья лимановъ. Также и волнен!е, разводимое въ самихъ лиманахъ в$трами, разрушая 

берега, сложенные по преимуществу изъ песчаноглинистыхъ отложенй и распред$ляя 

продукты разрушеня по дну лимановъ, способствуеть ихъ обмел$ню. Наконецъ въ 

накоплен1и на днЪ лимановъ значительныхъ толщъ ила принимаютъ большое участе 

остатки растительной и животной жизни. 

Насколько сильно обмел$н1е, которому подверглись лиманы, посл ихъ образо- 

ван!я, видно, напр., изъ того, что глубина Куяльницкаго лимана въ настоящее время не 

превосходить 3—4 метровъ, тогда какъ толщина слоя ила, отложившагоея на его днЪ, 

измфряется 16 метрами. 

Не менфе разительный примВръ представляетъ Бутсвй лиманъ. Наибольшая глубина 

его въ настоящее время достигаеть 15 метровъ; толщина же слоя жидкаго, дурнопах- 

нущаго ила, покрывающаго дно лимана, значительно больше, такъ какъ уже на раз- 

стоянши 33 саженъ отъ берега лимана буръ, длиною почти въ 30 метровъ, не прошелъ 

еще всей толщи жидкаго ила, между т$мъ къ срединЪ лимана толщина слоя ила не- 

сомнЪзнно еще болфе значительна. 
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Въ высшей степени достойно вниман!я это накоплеше на днф Бугекаго и 

Дн®провскаго лимановъ зеленаго ила, до такой степени тонкаго и жидкаго, что 

„при сондировкЪ не только не требовалось усимя для погруженя въ него бура, но, 

напротивъ, послдн!й приходилось поддерживать, чтобы онъ не провалился“ '). Очевидно, 

что на днз лимана нЪтъ даже самаго слабаго движеншя воды, которое могло бы уно- 

сить такой легкоподвижный, почти подвЪшенный въ водЪ осадокъ, и что при нынзшнемъ 

отношен!и уровней не только невозможно было бы образоване путемъ размыва такой 

глубокой ложбины, какъ напр. Бугсмй лиманъ, но даже не могло быть предотвращено 

заполнене въ значительной степени этой ложбины жидкимъ иломъ. Было бы совер- 

шенно неосновательно предполагать, какъ это дЪлаютъ между тЪмъ нфкоторые изелЪдо- 

ватели *), что образован!е глубокой ложбины, подобной Бугскому лиману, могло произойти 

при тЪхъ же физико-географическихъ условяхь, каке существують и нын%, если 

только допустить, что Бугъ быль нЪкогда гораздо многоводнЪе, чфмъ въ настоящее 

время. Несостоятельность подобнаго предположен1я доказывается лучше всего современ- 

нымъ положен1емъ ДнЪпровскаго лимана, который, несмотря на то, что ДнЪфиръ вли- 

ваеть громадное количество воды, какого никогда не могъ имфть Бугъ °), еще болЪе 

мелфетъ, ч5мъ Бугеюй лиманъ, и постепенно совеБмъ заносится р$чными осадками. Зна- 

чительная восточная часть прежняго лимана въ настоящее время, какъ мы видфли, не- 

сомнЪнно занята дельтою ДнЪпра, продвигающеюся мало-по-малу все далЪе въ лиманъ. 

Такъ же довольно скоро заполняетъ свой мелководный лиманъ ДнЪетръ, уже 

совсЗмъ выполнивиИй своими осадками верхнюю часть лимана и далеко выдвинувпий 

въ средину лимана свою надводную, а еще далфе подводную дельты ‘). Въ меньшихъ 

1) Гнусинъ. Матер. для опис. русск. портовъ. Выш. ГХ, стр. 8, 

2) Тамъ же, стр. 29. 

3) Отношен1е площадей бассейна Буга къ бассейну ДиЪпра равно 1:11. НЪть никакого основашя 

предполагать, чтобы во время образовая лимановъ (что было во всякомъ случаЪ посл отложеня понти- 
ческаго известняка) бассейнъ рфки, занимавшей мЪето Буга, мотъ быть значительно больше бассейна, этого 

послфдняго. Съ одной стороны къ западу отъ бассейна Буга несомнфнно уже существовала, да’ке въ концЪ 

сарматскаго вЪка, рЪка, направлен1е которой почти совпадало съ долиной нынфшнято ДнЪфетра. Съ другой 

стороны имЪютея прямыя указазля на существоване значительнаго воднато протока, имфвшаго направ- 
ленте приблизительно современнаго Ингульца и несшаго свои воды въ долину Днфпра. Очевидно бассейну 

р$ки, занимавшей мфето Буга, долженъ былъ ограничивалься приблизительно предЪлами бассейна этого 

послфдняго. "отому не только нельзя предполагать. что Бугъ когда-либо могь быть многоводнфе нынЪи- 
пяго Днфира, но принимая во внимане, что добрая половина огромнато Дн$провекаго бассейна (а именно 

бассейнъ верхняго течемя Днфира и всфхъ западныхъ его притоковъ) принадлежить къ области, получа- 
ющей ежегодно не малое количество атмосферныхъ осадковъ, сл5дуетъ признать совершенно несостоятель- 
вымь предположене, что незначительной бассейнъ Буга могъ когда нибудь давать даже то количество 
воды, какое нынЪ даетъ обширный бассейнъ ДнЪпра. 

1) Невольно обращаеть на себя внимане огромная разница въ скорости, съ которою ДнЪетръ и 

Бугь заполняютъ свои лиманы. Въ то время какъ ДнЪетръ заполнилъь несомнфнно значительную сфверную 
часть своего лимана и далеко выдвинулъ свою дельту, длинная отмель которой отдвлила, глубокую сЪверо- 
западную часть лимана отъ остальной, Бугъ выполнилъ отложенлями сравнительно лишь незначительную 

очень узкую часть своего лимана. Хотя ДиБетръ несомнЪнно несеть значительно болЪе воды, чЪмъ Бугь, 

однако разница въ скорости образованля дельты во много разь превышаеть различе въ количествЪ воды. 
Очевидно, что главнфйшей причиной является неодинаковая энергя эрозюнныхъ явлений въ бассейнахъ 

Тгуды Гкод, Ком, Т. Х, № 3. 6 
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размфрахъ такя дельтовыя отложенйя, постепенно заполняюпия вершивы лимановъ, 

встрчаются и при усть$ другихъ р%чекъ и балокъ. Иного, впрочемъ, трудно было бы 

Рис. 9. 

Лиманъ ДнЪетровсый и лиманъ 
Кучургансвй. Оле Глтале 4ез 

пез" ива Каберагоаю. 

Горизонтали черезъ 10 саженъ; глу- 
бины въ футахъ; масштабъ 20 версть 

ВЪ 1 ДЮЙМЪ. 

и ожидать при современномъ отношени уровней моря и 

рЪкъ, и совершенно понятно, что вс$ болфе грубые на- 

носы, влекомые рЪкой, отлагаются главнзйше въ устьяхъ 

р8къ при встрЪчЪ съ неподвижной водою лимана; болфе 

же тонк!е иловатые осадки хотя и уносятея далЪфе въ 

лиманъ, но даже въ Днзпровскомъ лиманф въ отложенш 

этого ила рЪчная вода, какъ мы видЪли, не принимаетъ 

непосредственнаго учает!я, такъ какъ она приводить въ 

движене лишь верхн!й слой воды лимана, да и то не 

сплошной массой. Той же причиной, какъ мы видФли, 

слфдуетъ объяснить существоваюе тонкаго зеленаго ила 

морскаго происхожден!я въ Кинбурнскомъ пролив, на- 

чиная уже съ глубины 12—18 футовъ. 

Такимъ образомъ въ настоящее время даже въ ли- 

манахъ открытыхъ и принимающихъ въ себя столь зна- 

чительныя рЪки, какъ ДнЪпръ, вмяв1е рЪчного теченя 

ограничивается только поверхностнымъ слоемъ воды и 

на, глубинахъ уже 12—18 футовъ оно наетолько слабо, 

что не можеть удалять тоный, почти взвфшенный въ 

вод% илъ. Для прорытя же текущей водою глубокихъ 

ложбинъ лимановъ, дно которыхъ, вфроятно боле чЪмъ 

на 100 футовъ, ниже современнаго уровня Чернаго 

моря, очевидно необходимо, чтобы на самомъ днЪ 

этихъ ложбинъ вода еще имфла скорость достаточную 

для размыва плотныхъ глинъ, мергелей и известняковъ 

сарматскаго яруса, до которыхъ углубились ложбины 

веЪхъ сколько-нибудь значительныхъ лимановъ Новорос- 

си. Но подобное явлене, конечно, и возможно было 

только при томъ условш, что уровень моря, куда текли 

эти рЪки, былъ значительно ниже нынфшняго уровня 

Чернаго моря. 

Въ данномъ случа совершенно безразлично, было ли 

причиной изм$неня отношен!й уровней колебаме суши 

Дн$етра и Буга. Помимо того, что различ1е въ относительныхъ высотахъ въ бассейн Дн$етра гораздо 

больше, велфдетв!е чего и рельефъ развить значительно сильнфе, ч5мъ въ бассейнф Буга, преобладание 

рыхлыхъ осадочныхъ породъ благопруятствуетъь чрезвычайному развит ю эрозюнныхъ процессовъ въ бас- 
сейнЪ ДнЪ$стра, тогда какъ Бугъ на значительной части своего протяжен1я, равно и большая чаеть его 

притоковъ, имТетъь свопмъ ложемъ мало поддающаяся размыву древн1я кристаллическая породы. 
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или колебан1е моря, т.-е. произошло ли поелф того, какъ рфки Новоросеи промыли 

свои глубовмя ложбины, дЪйствительно подняте уровня Чернаго моря или наоборотъ, 

совершилось опускан!е всей области, прилегающей съ сЪвера къ Черному и Азовскому 

морямъ. Какъ при томъ, такъ и при другомъ явлени должно было произойти посту- 

пательное движене сЪвернаго берега Чернаго и Азовскаго морей, сопровождавшееся 

захватомъ низовьевъь долинъ рЪкъ и балокъ моремъ, проникшимъ по этимъ ложбинамъ 

размыва боле или менЪфе далеко внутрь материка ‘). 

И только при такомъ объяснен1и происхожден1я лимановъ стануть вполнф понятны 

для насъ веЪ детали въ топографическомъ устройствЪ ихъ ложбинъ, и, между прочимъ, 

та характерная особенность, на которую я не разъ старался обратить внимане, а 

именно, что ложбины, занятыя въ настоящее время диманами, являются въ топографи- 

фическомъ отношени прямымъ продолжешемъ долинъ р%къ и балокъ, а не ихъ ру- 

сель собственно. Русламъ же прежнихъ рЪкъ соотвЪтетвуютъ наиболЪе глубовя мЪета ли- 

мановъ, ихъ фарватеръ. И мы видфли, что въ Бугскомъ лиманЪ, фарватеръ котораго изел%- 

дованъ наиболЪе точно, положеше фарватера и всЪ его изгибы соотв$тствуютъ положен1ю 

и извивамъ рЪки въ долинф размыва, если принять ложбину лимана за эту поелЪднюю. 

Въ высшей степени важнымъ доказательствомъ въ пользу даваемаго здЪеь объясненя 

происхожден1я лимановъ являются чрезвычайно интересныя, хотя пока, къ сожалЪ5 ню, мало- 

численныя данныя, свидЪтельствуюцщия, что въ лиманахъ, раньше осаждевшя ила съ мор- 

скими раковинами, отлагались слои р%чного происхождешя. Изъ приведенныхъ выше дан- 

ныхъ о буровыхъ скважинахъ, заложенныхъ на днЪф Бугскато лимана, близъ Николаева, 

мы видЪли, что нЪкоторыя скважины, прошедпия толщу зеленаго морского ила, обнару- 

жили песчано-ракушечныя отложеня, въ которыхъ преобладающими изъ моллюсковъ явля- 

ютея прЪфеноводные, частью же свойственные солоноватымъ водамъ, и почти совершенно 

отсутствуютъ мореке виды, господствующие въ вышележащемъ морскомъ илЪ. Подобнаго 

же рода данныя имфются изъ буровой скважины, заложенной на пересыпи Хаджибейскаго 

лимана близъ нефтяной гавани °). Этой скважиной были обнаружены на глубинз 29— 

1) Считаю не лишнимъ упомянуть еще объ одномъ объясненши происхожден1я лимановъ, на первый 
взлядъ представляющимся довольно правдоподобнымъ и не требующимъ допущен1я предположев1я объ из- 
мфнен1яхъ уровня Чернаго моря, это именно образоване глубокихъ ложбинъ лимановъ дЪйствемъ водопа- 

доРЪ, постепенно отступавшихъ внутрь материка. Однако подобное объяснене, намекъ на которое мы на- 
ходимъ у Коля (Ве1зеп ш Ба@гизат4) и о которомъ мнЪ не разъ приходилось слышаль отъ геологовъ, при 
ближайшемъ разсмотрзвши оказывается совершенно несостоятельнымъ. Прежде всего должно [замЪтить, 

что послфтретичныя и третичныя отложеналя Новороссш, въ которыя врЪзались тлубокля ложбины лима- 

новъ, по своему характеру напластовав1я и по составу слатающихь ихъ породъ не представляють условай, 

блатопрлятныхъ для образован1я сколько-нибудь значительных водопадовъ, которыхъ въ дЪйствительности 
и не существуетъь ни на одной рЪкЪ, протекающей по разсматриваемому району. Но и помимо этого при 
столь высокомъ, какъ нынЪ, положен!и! морского уровня, углублеве, выбиваемое у подножйя водопада 
падающей водою оставалось бы таковымъ только у этого подножля и подвигалось бы внутрь страны велёдЪ 
за отступающимъ водопадомт, а ниже по рЪфкЪ ложбина немедленно заполнялась бы отложешями до 

уровня, обусловленнаго подпоромъ воды моря. 
?) Подробное описале скважинъ см. И. Спинцовъ. Обь одесскихъ буровыхъ скважинахъ. Зап. 

Новор. Общ. Ест. Т. ХУПЬ вып.1 (1893), стр. 93—95. Здфсь приведемъ сокращенное описаве скважины, 

6* 
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30 метровъ, подъ толщей песчаныхъ и глинистыхъ отложений, содержащихъ чисто мор- 

скую фауну, глинистые слои, заключающие раковины прфеноводныхъ моллюсковъ, при- 

чемъ переходъ отъ морекихъ отложенй къ прЪеноводнымъ, по заключеню проф. Син- 

цова, постепенный. 

Не мене интерееныя данныя имЪются изъ другой буровой скважины, заложенной 

на той же пересыпи при завод Жульена ‘). Эта скважина обнаружила на глубин% 

35 — 38 метровъ, подъ отложенями, преимущественно песчанистыми и содержащими 

раковины моллюсковъ, свойственныхъ морекимъ и солоноватымъ водамъ, слои галечника, 

состоящаго изъ галекъ понтическаго известняка, что прямо говорить о существования 

въ данномъ мЪфстЪ течен1я значительной скорости, притомъ посл уже отложен1я пон- 

тическаго известняка. 

Въ полномъ соглайи съ этими фактами находятся интересныя данныя буровой 

скважины въ Ягорлыцкомъ Куту (къ востоку отъ Ягорлыцкаго залива и въ 20 верстахъ 

къ югу оть Дифпровекаго лимана) °), обнаружившей на глубин приблизительно 35 — 

40 метровъ ниже уровня Чернаго моря существоваюе песчаныхъ отложенй съ Рам- 

та. Весьма возможно, что это древнйя отложешя ДнЪфпра, русло котораго къ западу 

оть меридана м. Станислава проходило значительно южнЪе нынфшняго Дн®провскаго 

лимана. 

Наконецъ здЪсь же можно упомянуть о р®чныхъ отложеняхъ несомнфнно посл*- 

третичнаго возраста, обнаруженныхъ буровыми скважинами въ г. Бердянск® и въ с. Бу- 

дакахъ (близъ г. Аккермана) значительно ниже современнаго уровня Чернаго и Азов- 

скаго морей. 

Замфтимъ здЪеь кстати, что и помимо лимановъ имфютея друтя достаточно убЪ- 

дительныя доказательства, что въ послтретичный пер1одъ произошло или повышеше 

въ которомъ однородные слои соединены вмЪетЪ и толщина слоевъ перечислена въ метры. (Номеращя 
слоевъ оставлена какъ въ оригиналф) 

. Разстояше от Толщин 
Назван1е породы. ь ы ГЫ 

устья скважины. слоя. 

1—7 Песокъ, большею частью тонко-зернистый, желтый, сЪрова- 

тый, темно-сЪрый, зелено-сЪрый, синевато-сфрый, съ мор- 

скими раковинами ...... о ом К Ва СНВ 0— 7,35 7,35 

8 Темносинй глинистый песокъ . ее еее 7,35— 9,49 2,14 

9 Зеленая глина (глей). а А Ре 9,49 —18,80 9,31 
10—11 Синяя глина съ Муёйиз а бах Фит ваще, М№азза тей- 

сшаа, Е1зз0а, Сезйиит и р: уатоб-. 1 в. и 18,80—21,61 2,81 
12—15 Глина, въ верхнемъ слоф черная, книзу зеленовало- о 

содерж. Саги еще, который въ чижнихъ слояхъ вы- 

тянуть въ длину, имфетъь тонкя створки и слабо развитые 

замочные Зубы. зо и а ао: обилие 21,61—29,12 8,11 

16 Темно-сЪрая глина съ р. еззета а Урата ата, 
Таодуртииз зр., Тйища (2 зр.). НЕ ....  .29,12—30,66 0,94 

17—21 Глины и пески, не содержащие коме хостер и ол ь 30,66—37,69 7,03 

1) СинцовЪъ, тамъ же, стр. 91—99. 
2) Головкинский: Гидрогеологическай очеркъ Днфпровскато у%зда, стр. 18. 
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уровня Чернаго моря, или опускаше суши. Несколько лфтъ тому назадъ, разсматривая 

особенности топографическаго строешя долины ДнЪфпра ниже пороговъ, я привель ') 

рядъ явленй, для объясненя которыхъ необходимо допустить, что уровень бассейна, 

куда текли воды ЛнЪпра или занимавшей его мЪ$ето р$ки, былъ значительно ниже 

современнаго уровня Чернаго моря. Въ характернЪйшимъ изъ этихъ явлен1й отно- 

сится устройство чрезвычайно широкой заливной долины ДнЪпра, такъ называемыхъ 

плавней, отсутств!е надлуговой рфчной террасы, въ особенности же чрезмфрная глу- 

бина притоковъ ДнЪФпра, представляющихъ нерфдко въ своемъ устьЪ глубоюке бас- 

сейны прЪеной стоячей воды, иногда расширенные — настоящие рЪчвые лиманы °), 

какъ напр. лиманъ Велике Воды при устьЪ р. Базавлука, БЪлозерскй лиманъ въ 

низовьяхъ большой балки БЪ$лозерки и Рогачиксемй лиманъ при устьЪ Рогачикской 

балки. Очень интересные для разсматриваемаго нами вопроса факты даютъ глубовя бу- 

ровыя скважины, заложенныя въ ПреображенкВ, близъ Перекопа и при етанщи Тага- 

пашъ, которыя обнаружили, что понтическй известнякъ подвергся болЪе или менфе зна- 

чительному размыву на глубин 60—100 метровъ ниже современнаго уровня Чернаго 

моря. Буровою скважиною Преображенки были встр$фчены на глубинЪ 60—70 метровъ 

песчанистыя образованя, содержащая гальки и валуны понтическаго известняка, а въ 

Таганаш галечникъ и песокъ изъ окатанныхъ кусочковъ понтическаго известняка 

обнаруженъ на глубин 935—111 метровъ ниже морского уровня. Такъ какъ размывъ 

понтическаго известняка и образоваше галечника могли происходить либо выше уровня 

бассейна, занимавшато мЪсто Чернаго моря, либо въ прибрежной полос прибоя волнъ °), 

слЪдовательно на самой незначительной глубинЪф, то очевидно, что существоване слф- 

довъ подобныхъ явленй на глубин 60 — 100 метровъ ниже современнаго морского 

уровня свидфтельствуетъ о болЪфе низкомъ стоянши этого уровня или о послЪдовавшемъ 

опускан1и суши. 

Такимъ образомъ образоване глубокихъ ложбинъ лимановъ путемъ размыва те- 

кущей водою, упомянутыя выше особенности въ строен долины низовья Днфира, за- 

леган!е послфтретичныхъ рЪчныхъ отложенй на значительной глубин подъ совре- 

меннымъ уровнемъ Чернаго моря, а равно таковое же положеше слБдовъ размыва 

1) Н. Соколовъ. Общая геологическая карта Росси, листь 48. Тр. Геол. Ком. Т. ]Х., вып. 1 

(1889 г.), стр. 187-189. 

2) Эти лиуаны, имфющ!е очертане морскихъ лимановь, но образовавииеся заполнентемъ низовьевъ 

долинъ рЪфчекл, и балокт не водою морл, а водою Днфпра, вел детв!е значительнаго повышеня уровня этого 

послЪдняго, очевидно всегда были прЪеноводными и въ отлиЧе отъ морскихъ лимановъ должны быть на- 
вываемы р$чными лиманами. 

3) Мы отдЪляемъ разематриваемые здЪсь факты отъ приведенныхъ выше данныхь скважинъ на пере- 

сыпи (см. стр. 48—41) потому, что въ посл$лнемъ случа} самое нахождене галечника въ глубокой ложбинЪ на 

много десяковъ метровь наже общато уровня понтическихъ отложен во всей окресть лежащей м$етности 

доказываетъь уже рЪчное происхождеше галечника, тогда какъ въ разематриваемомъ здЪфеь случаЪ условя 
залеган1я галечника отнюдь не исключаютъ возможности образованйя его на морском берегу, въ полос\ 

прибоя волнъ. 
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понтическаго известняка—всЪ эти факты говорятъ о значительныхъ колебаняхъ уровня 

Чернаго моря въ пертодъ, послФдовавиий за отложешемъ понтическихъ елоевъ. 

На берегахъ другихъ морей Европы и Америки устья рЪкъ, вдаюпщияся, подобно 

нашимъ лиманамъ, внутрь материка и извЪстныя подъ именемъ эстуар!й или воронко- 

образныхъ устьевь (ТисЩег-Мап4лле О. Пешеля, Гана и др. нЪм. авт.) давно уже 

считаются однимъ изъ надежнЪзйшихь признаковъ положительнаго движен1я береговой 

лини. Въ особенности разительное сходетво съ лиманами Новоросеи представляютъ, по 

своимъ очерташямъ, морсве заливы при устьяхъ многихъ рёкъ Атлантическаго берега, 

Соединенныхъ Шталовъ "), области, для которой положительное движение береговой 

лини въ новфйшее время признается не подлежащимъ еомнфн!ю. 

Что же касается вопроса: слфдуетъ-ли видфть причину поступательнато движен!я 

сфверной береговой ливни Чернаго и Азовскаго морей въ повышени уровня Чернаго 

моря или въ понижен! прилегающихъ къ упомявутымъ морямъ Новоросейскихъ степей, 

иначе говоря, предпочтительнЪе-ли допустить въ данномъ случа$ колебаня моря или коле- 

башя суши, то, при имфющихся въ настоящее время данныхъ, въ рёшени этого крайне 

интереснаго вопроса нельзя идти далфе боле или менЪфе вфроятныхъ предположенйй. 

НесомнЪнно, что существуеть цфлый рядъ довольно взскихъ фактовъ, говорящихъ 

въ пользу признан1я въ данномъ случаЪ колебательныхъ движев!й морского уровня, а 

не суши. Вся исторля внутреннихъ морей, нЪкогда занимавшихъ южную Роес1ю и с0- 

предЪльныя страны, начиная съ сарматской эпохи и кончая образовашемъ современ- 

ныхЪ морей: Чернаго, Азовскаго и Касшйскаго, свидЪтельствуетъь о неоднократныхъ и 

нерЪЗдко значительныхь колебашяхъ, которымъ подвергался въ течене упомянутаго вре- 

мени уровень этихъ морей. 

На сфверной границз распространеня сарматскихъ и понтическихъ отложенй въ 

губершяхъ Херсонской и Екатериноелавской, мфстами, можно отчетливо видЪть положитель- 

ное и отрицательное движен1е береговой лини, въ связи съ повышеншемъ и понижен1емъ 

морского уровня, при полномъ отеутетви сколько-нибудь замфтныхъ слФдовъ дислока- 

ц1онныхъ явленй и даже вообще несоглас1й въ напластовави, за исключенемъ вызван- 

ныхъ явленями эрози и абразш, имфвшими мЪфето во время болфе значительныхъ от- 

ступлен!й и наступлен1й моря. Въ наиболфе крупнымъ явлен1ямъ положительнаго дви- 

женя береговой лини принадлежитъ, какъ извЪетно, распространеше сарматскихъ 

слоевъ, значительное же отрицательное движене берега совпало со временемъ отло- 

жешя меотическихъ слоевъ. Это движен!е смфнилось новой трансгресмей моря ко 

1) Чтобы убЪдиться въ полнфйшемъ сходств%, въ топографическомъ отношении, заливовъ при-атланти- 

ческаго берега Соединенныхъ штатовъ Сфверной Америки съ лиманами Новороссйи, стоитъ только 
сравнить хорония топографическя карты той и другой. (Ср. напр., карту МоБШе-Вау прилож. къ статьф 

№. 5. Бпа]ет: Тве сео]ос1са] Ногу оЁ НатЪогз. Апп. Верогё о Те Оп. 5. @бео1о5. Вагуеу. 1891 — 92 

(1893) Рагё. П. бео]осу. В]. ХХИО. 
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времени образованя понтическихъ отложений '). Подобныя колебашя уровня совершенно 

понятны въ моряхъ почти замкнутыхъ или даже совершенно замкнутыхъ, какимъ было 

море, отлагавшее понтическе слои южной Росаи и то, которое существовало на мЪетЪ 

нынфшняго Чернаго моря въ конц плюценовой эпохи и въ началв четвертичнаго пе- 

р!ода, до времени соединен1я Чернаго моря съ Средиземнымъ. Какъ совершенно осно- 

вательно замфчаеть Брикнеръ °), значительныя колебаня уровня въ подобныхъ зам- 

кнутыхъ моряхъ могутъ быть прямымъ сл$детыемъ чередованйя пер1одовъ, обильныхъ 

атмосферными осадками съ пер1одами болБе засушливыми. 

Для наеъ особенный интересъ конечно представляютъ колебаня морекого уровня 

посл отложевя слоевъ понтическаго яруса. ХарактернЪйпий представитель этого яруса 

понтическй известнякъ покрываетъ, какъь извЪфетно, сплошнымъ слоемъ обширныя пло- 

щади въ юго-восточной Бессараби, въ южной половинЪ Херсонской губернш, въ зна- 

чительной части Таврической, на южной окраинф Екатеринославской губерни и про- 

тягивается неширокой полосой вдоль сфвернаго берега Азовскаго моря въ область 

р. Дона, вверхъ по течентю котораго мнЪф удалось прослФдить понтичеемя отложеня 

до станицы Цимлянекой, находящейся по прямой лиши въ 250 верстахъ отъ устья 

Дона. Въ замфткЪ‘) о сфверной границЪ распространеня понтическихь отложенй 

въ южной Россш, я привелъ н%®которыя данныя изъ своихъ изслВдовай въ Ека- 

теринославской и Таврической губерн1яхъ, указывающйя на возможность для этой 

области довольно точно опредфлить уровень моря, отлагавшаго понтическй известнякъ, 

и на соотношене береговой лини этого моря съ основнымъ рельефомъ южнорусекихъ 

степей. ПозднЪе, во время геологическихъ изслфдованй въ предЪлахъ Херсонской гу- 

бернши, мнз пришлось убЪдиться, что и въ этой области, мЪетами, береговая полоса 

понтическаго моря выражена очень отчетливо, особенно въ Александрйскомъ и Ели- 

саветградскомъ узздахъ, гдЪ волны понтическаго моря омывали берегъ, сложенный изъ 

древнЪйшихъ кристаллическихь породъ (преимущественно гнейсо-гранитовъ), съ кото- 

рыхъ нер$дко на болфе или менфе широкой, прилегавшей къ берегу понтическаго 

моря, полос$ совершенно смыты нижнетретичныя (палеогеновыя), а мЪстами даже и 

сарматеыя отложеня “). Не вдаваясь въ дальнфйния подробности по этому вопросу, 

1) Мною былъ подробно описанъ (Тр. Геол. Ком. Т. [Х, вып. 1, стр. 185—138, также Изв. Геол. Ком.., 

Т. УП 18883 г. стр. 326—881) превосходный разрЪзъ на правомъ берегу ДнЪпра у с. Казацкаго (близъ г. Бе- 
рислава), гдб можно прослЪдить съ полнфйшей послфдовательностью сл5ды колебаня морского уровня во 

время отдожен1я сарматскихъ, меотическихъ и понтическихъ слоевъ, выразивииеся въ смфнЪ относительно 

болфе тлубоководныхъ морскихъ отложен мелководными, прибрежными, прфеноводными и наконець 
образовавшимися на сушЪ. Впослфдетв1и мнф пришлось видЪть подобныя же отложеня во многихъ дру- 

тгихь мЪетностяхъ Херсонской и Екатеринославской губ., но нигд% нельзя было подмЪтить при этомъ сколько- 

нибудь ясныхъ слфдовъ какихъ либо дислокацюонныхъ явлен!й. 
2) Вгаскпег, Е. Пе Эей\уатКипоеп 4ез \Уаззегуап4ез пи КазрузсВей Месг, пп ЗеВ\уагией Меег ип@ 

ш ег Озее ш Шге Ведезиис таг УМ Щегипо. Апл. 4. Ну4г. ее. 1888, Ва. ХУГ Ус 55. 

3) О неотеновыхъ отложеняхъ по нижнему Дону и т. д. Изв. Геол. Ком., т. Х (1891 г.), стр. 29. 
“) Размывъ сарматскихъ слоевъ до отложеня понтическихъ съ особенной наглядностью проявляется 

на берегахъ р. Сагайдака и въ верховьяхъ р. Еланца. 
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необходимо упомянуть что по имфющимея даннымъ, далеко еще впрочемъ недостаточ- 

нымъ, уровень понтическаго моря въ предФлахъ Екатеринославской, сЪверной части 

Таврической и восточной половины Херсонской губерни превышалъ нынзшв1й уровень 

Чернаго моря приблизительно на 100 метровъ. Н%еколько большей высоты достигаютъ 

окраинные выходы понтическихъ отложенй въ Бессараби и въ западной (къ западу 

отъь р. Буга) части Херсонской губернии '). 

Понтическй известнякъ на всей обширной площади своего распространен1я въ 

южной Рос@и пе покрывается никакими болфе новыми морскими отложенями. По 

крайней мЪрЪ до сихъ поръ самыя тщательныя геолотическя изслфдован1я нигдЪ въ 

Новоросеи не обнаружили верхнеплюценовыхъ или послфтретичныхъ несомнфнно мор- 

скихъ отложен, которыя покрывали бы понтическе слои. 

Напротивь того, въ настоящее время имфется цзлый рядъ положительныхъ, вполнЪ 

убЪдительныхъ доказательствъ, что посл отложен1я понтическихъ слоевъ степи Но- 

воросеи стали сушей и болфе никогда уже не покрывались моремъ ?). 

Прежде всего обращаетъ на себя внимане то характерное явлен!е, что понти- 

чесый известнякъ вездЪ несетъ ясные елфды сильнаго и продолжительнаго разрушаю- 

щаго дЪйстия на него атмосферы (преимущественно конечно атмосферныхъ осадковъ). 

Этотъ извеетнякъ, особенно въ своемъ верхнемъ слоф, всегда является ноздреватымъ, 

пещеристымъ, сильно измЪненнымъ въ своемъ строени и составЪ%, нерздко даже со- 

вершенно превратившимся подъ вмявшемъ элюНальныхъ процессовъ въ мергелистую 

глину °). Но, конечно, болфе вЪфекимъ доказательствомъ отсутстыя болфе новыхъ мор- 

1) Слфдуетъ при этомъ замЪтить, что въ западной части Херсонской губерныш и въ Бессарабш въ 
понтическое море, какъ и ранЪе въ сармалекое, впадало много рЪкъ, бравшихъ начало въ Карпатахъ и ихъ 
предгорьяхъ, что доказывается петрографическимъ составомъ отложенй этихъ рЪкъ. Потому возможно, что 
пфкоторые моллюски понтическато моря, содержане солей въ водЪ котораго вообще было очень незначи- 
тельно, могли нодыматься довольно далеко вверхъ по этимъ рЪкамъ, отложен1я которыхт, понятно, нахо- 
дились на нЪеколько болЪе высокомъ уровнф, чЪмъ отложеня самого моря. Въ пользу того, что нахо- 
дянляся на окраинф понтическля отложев1я западной половины Херсонской губернии и Бессарабш ско- 

рЪе образовались въ низовьяхъ рфкъ, чЪмь въ морЪ, говорить петрографическай составъ этихъ отложенй 

въ особенности же значительная примфеь къ встрфчающимея въ нихъ моллюскамъ солоноватыхъ водъ 

моллюсковъ чнето прЪфеноводныхъ и даже рЪ5чныхъ. 

2) Только въ Крыму, на югозамадной окраинЪ Керченскато полуострова, у мыса Чауда, открыты 

Н. Аядрусовымъ морсмя отложен1я, совершенно основательно относимыя этимъ ученымъ къ верхнему 
пл1оцену, но и тамъ эти отложен1я залегаютъ не на, понтическихъ слояхъ, а на болЪе древнихъ, и далеко не 
достигаютьъ той высоты, до которой поднимаются на Керченскомъ же полуостровЪф понтичеекля отложенйя. 
Мнфше, высказываемое нфкоторыми учеными, въ послфднее же время въ болфе опредФленной формЪ проф. 

А. Красновымъ (Травянистыя степи сЪв. полуш.), о томъ, что Черноморскля степи еще разъ въ послЪ- 

понтическ!й перодъ покрывались моремъ, лишено всякаго основан я. Не могу не замЪтить при этомт, что 

ссылка, дфлаемая по этому поводу проф. Красновымъ на работы проф. И. Синцова и мои, ошибочна. 
Въ работахъ проф. Синцова я не могъ найти иикакого намека на предположене о существован!и въ 

поелЪтретичный пер1одъ какого-то обширнаго Скифекаго моря, покрывавшаго степп Новоросеш. Равнымъ 

образомь и я на основан имфющихся у меня данныхъ не считаю возможнымъ допустить подобное пред- 
положене. 

3) Представляя первоначально ракушечникъ, понтическй известнякъ нерЪ$дко совершенно м$няется 
въ своемъ строеши, переходя въ налечно-туфовидный и натечно крупно-кристалличесвй известнякъ, въ 



0 ПРОИСХОЖДЕНШИ ЛИМАНОВЪ ЮЖНОЙ России. 49 

скихъ отложен, которыя покрывали бы понтичесме слои Новоросси, является тотъ 

фактъ, что всЪ ветр$ченныя въ этомъ краю верхнеплюоценовыя и послфтретичныя отло- 

жен1я представляютъ несомнфнно образован1я материковаго характера: частью субъ- 

аэральнаго, частью рЪчного и озернаго происхожденля. 

Даже отложен1я, которыя по времени своего образован1я непосредственно сл довали 

за понтическими и должны быть сочтены за среднеплюценовыя, далеко не достигаютъ 

той высоты надъ уровнемъ моря, до которой поднимаютея понтическле слои. Чрезвы- 

чайный интересъ представляютъ въ этомъ отношени условя залеган1я такъ называе- 

мыхъ отложешй Куяльницкаго лимана, заслуга открыт!я которыхъ принадлежитъ проф. 

И. Синцову ‘). Въ этихъ глинисто-песчаныхъь отложен1яхъ, окрашенныхъ наичаще 

въ зеленовато-еБроватый цвфтъ, встрЪчаются довольно многочисленныя раковины мол- 

люсковъ, принадлежащихь по преимуществу къ нынф живущимъ прЪеноводнымъ ви- 

дамъ. Но кромЪ того, въ Куяльницкихь слояхъ мы находимъ представителей р. Са/- 

Фиит, а именно С. зетизщеаит Вопзз., С. ОЧеззае ВатЪ., С. зиб-Тедей З1п2. и 

С. сидате 12. *). Такой составъ фауны свидфтельствуеть прежде всего, что Куяль- 

ницк1я отложен!я имфютъ болфе пресноводный характеръ, чЪмъ слои понтическаго 

яруса и по всей вЪфроятности отлатались въ залив сильно опрфснявшемся впадавшей 

въ него рзкой или даже въ устьяхъ самой рЪки, а затфмъь существован!е цфлаго 

ряда формъ изъ р. Са’иип очень близкихъ и даже тождественныхъ съ видами, типич- 

ными для понтическаго известняка, говоритъ въ пользу того, что Куяльницкя отло- 

жен!я по своему возрасту очень близки къ понтическимъ и вфроятно, по времени 

своего образован1я, непосредственно слфдовали за ними 3). 

которомъ лишь съ трудомъ можно распознавать слфды раковинъ. Иногда верхн1 слой понтическаго из- 
вестняка привимаетъ скорлуповатое сложенше, бЪднфеть углекиеслымъ кальшемъ и переходитъ въ крем- 

нистый мергель. Наконець мЪфстами этотъ известнякъ превращается въ мергелистый суглинокъ или глину 
съ кое-гдЪ сохранившимся въ видЪ отдфльныхъ стяжешй или неправильныхъ прослоекъ кремнисто-глини- 
стымъ известнякомъ, обыкновенно скорлуповатато сложен!я. Полное окислен1е желЪзистыхъ соединенй въ 
понтическихъ слояхъ является причиной столь характернаго для нихъ окрашиванья въ болЪе или менЪе 
интензивный красно-желтый, красно-бурый и даже красно-коричневый цвЪта. 

1) Синцовъ, И. Геологическое изслЪдоване Бессарабш. Матер. для Геол. Росеи. Т. ХТ (1883), 

стр. 16—17. 

?) Проф. Синцовъ приводитъ изъ КуяльницкихЪ отложен сл$дующ!е виды моллюсков: Са’айит 

зетизщсадит Возз., С. О4еззае ВатЪ., С. ош дате Б1п2., С. зиб-Тедей $112., Судаз тилсда ГеасВ., 

Отло зр. Раяфит атисит Май. Огеззепа роутотрйа Ра11., Мета с«Ё. зетарИсайа Зап АЪ., Маа- 
70153 Езрет Кег., М. аичещатаз Еег., Уихрата зибсопоатта 3112., Глоб уртиз сазруиз Касп., Нуатоа 
сопиз Ет1ев\м., Вуйита етасщаа Г.„Атилсоа СЁ. пт Етачет{., БР аптотбз физ МаП. Ы. саия- 

пиз Ма!., Р. гонтащиз Ро1г., РМ. согпеиз Г., Глттеа Итоза уаг. о 9датз Р#е1{., Нейх рёсйеПа 
уаг. аб таз, Втапп., Тающа разстайз Ма|., Апсуиз [аси Г., Раттасейа сЁ. бега Елеву. (Въ 
послФднемъ спискЪ раковинъ, встрёчающихся въ Куяльницкихь отложен1яхъ, помфщенномъ въ Гидрогеол. 
описан!и Одесскаго градоначальства, (стр. 13) проф. И. Синцовъ не приводитъ, вфроятно по недосмотру, 
упоминаемую въ ранфе публикованныхъ имъ спискахъ Дуеззепа роутотрйа, раковины которой въ боль- 

шомъ количествЪ встрфчаются въ Куяльницкихъ отложен1яхтъ, обнажающихся въ овратЪ за дачей г. Сте- 

панова и нфсколько южнфе; въ обрывахъ надъ лишей конножелфзной дороги). 

3) Сходство фауны Куяльницкихъ отложен!й съ фауной понтическихъ еще болфе увеличивается т$мъ, 

Труды Гкол. Ком. Т. Х, № 3. 7 
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Особенный интересъ представляютъ условя залегания Куяльницкихъ отложен, 

которыя являются прислоненными къ меотическимъ слоямъ и занимающими значительно 

болЪе низвый горизонтъ, чЪмъ понтическй известнякъ, выходы котораго вЪнчаютъ вы- 

соке обрывы горы Жевахиной и береговые уступы сЪверной половины Куяльницкаго 

лимана"). Къ сфверу отъ Жевахиной горы, крутымъ мысомъ выдвигающейся въ пере- 

сыпямъ Куяльницкаго и Хаджибейскаго лимановъ, понтичесме слои на протяженши 

нфеколькихъ верстъ совершенно уничтожены размывомъ °), такъ что названная гора, 

поднималась, какъ совершенно в%рно замфчаеть проф. Синцовъ °), островомъ надъ 

водами бассейна, отлагавшаго Куяльнице!е слои. 

Тавя условя залеган1я Вуяльницкихъ слоевъ, а также глинисто-песчаныхъ отло- 

женй, заключающихъ въ изобили обломки понтическаго известняка и представляющихъ 

аллювй овраговъ и пологихъ склоновъ (делюнй проф. Павлова), доказываетъ, что во 

время отложен1я среднепллоценовыхъ слоевь уровень бассейна сравнительно съ уров- 

немъ понтическаго моря значительно понизился. 

Изъ образован1й, принадлежность которыхъ къ верхнему пл1оцену не подлежитъ 

никакому сомнфн!ю, намъ известны въ южной Росси только песчаныя и песчано-га- 

лечныя отложен!я, содержапая остатки Л/азюдот атоетиепяз Ст. её ФТоЪ. и представ- 

ляющ1я по своему составу и положен!ю частью аллюнй рЪФкъ, частью аллювй овра- 

говъ и пологихъ склоновъ. Остатки 1. атоегиеизз были найдены въ песчаныхъ отло- 

жешяхъ въ южной Бессараби и въ песчано-галечныхъ отложен1яхъ восточнаго берега 

Хаджибейскаго лимана, въ окрестностяхь Морозовки. Въ томъ и другомъ мЪетона- 

хождеши верхнепл1оценовые слои залегаютъ почти на уровнЪ Чернаго моря и даже 

опускаются нФсколько ниже этого уровня. 

Къ подобному же выводу приводить насъ изелЪдован!е другихъ пл1оценовыхъ 

отложен, болЗе новыхъ, ч$мъ понтичесве слои. Очень интересныя данныя представ- 

ляеть изелЪдоване рЪфчныхъ плоценовыхъ отложен! въ долинЪ ДнЪетра и по берегамъ 

ДнЪетровскаго лимана. Еще по изслФдованямъ проф. Барботъ-де-Марни “), въ Хер- 

что изъ вышеприведенныхь прБеноводныхъ видовь многе встрЪфчаются и въ понтическихъ слояхъ, именно 
въ боле прЪфеноводной фащи этого яруса, развитой въ южной Бессараб1и (см. Синцовъ. Мат. Геол. 

Россш. Т. ХТ, стр. 105—110). Поэтому, принимая также во вниман!е, что мномя формы, такъ напр. веЪ 

виды р. Са’тайии, уже вымериия, я полагаю, что Куяльницкля отложен!я должны быть скорЪе всего отне- 
сены къ среднепл1оценовымъ, если понтическе слои принимать за нижнеплюценовые. 

1) О значительно болЪе низкомъ залегани Куяльницкихъ слоевъ сравнительно съ положенемъ пон- 
тическато известняка упоминаеть и проф. Синцовъ (Матер. д. геол. Росси, Т. ХТ, стр. 16). ДЪйстви- 
тельно отложен1я, которыя по нахожден!ю въ нихъ окаменфлостей, могутъ быть безъ всякато сомнЪн1я от- 

несены къ Куяльницкимъ слоямъ, залегаютъ на высотф 10—15 метровъ надъ уровнемъ Куяльницкаго 
лимана, тогда какъ понтичесый известнякъ по сдфланнымъ мною и горн. инж. К. А. Карницкимъ 

барометрическимъ изм5рен1ямъ поднимается до высоты 45 метровъ надъ уровнемъ лимана. 

2) По изелЪдованямъ проф. Синцова (Гидрогеол. Опис. Одесскаго градонач., стр. 205), понтичесвле 

слои совершенно отсутствуютъ на протяженши почти 4 верстъ, между дачей Розенберга и участкомъ 

Монтовани. 

3) Синцовъ. Тамь же, стр. 208. 
“) Барботъ-де-Марни. Геологическй очеркъ Херсонской губернии, 1869, стр. 45. 

В 
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сонской губернии, стало извзстнымъ, что въ долинф ДнЪстра обнажаются древн!я р$ёчныя 

отложен1я, состояпйя по преимуществу изъ песка, гравя и галечника. Въ составъ 

этого галечника входять главнфйше окатанные куски чернаго кремня, вишнево-краснато 

елюдистаго и желтобураго сливного песчаника. Черный кремень несомнзнно вымытъ 

изъ отложений м$ловой системы, развитой въ сфверо-западной Бессараби и Подол. 

Песчаникъ же вполнз тождественъ съ такъ называемымъ Карпатскимъ песчаникомъ, 

развитымъ въ Галищи. Очевидно рЪка, отлагавшая разсматриваемый галечникъ, брала 

свое начало, подобно современному ДнЪетру, въ Карпатахъ. Основываясь на нахожден!я 

въ песчано-галечныхь отложешяхъ около г. Тирасполя остатковъ В/Имосегоз Мегски 

Таесег и Еерфаз апИдииз Еа1сопег ‘), можно относить эти отложен!я къ древнимъ 

послтретичнымъ °). Впрочемъ часть этихъ галечныхъ отложен имЪфетъ, по моимъ 

изсл®дованямъ, болфе древнйй возрастъ и принадлежитъ понтическому ярусу °). 

Сколь велико было понижене уровня моря ко времени отложен1я галечника съ В/иио- 

сетоз Мет можно судить по тому, что содержащля остатки упомянутыхъ животныхъ га- 

лечныя отложен1я Суклейской балки (близь Тирасполя) залегаютъ всего на высот 10—40 

метровъ надъ уровнемъ Чернаго моря, тогда какъ ближайшие на параллели г. Тирас- 

поля слои понтическаго известняка поднимаются до высоты 103,2 метра надъ уров- 

немъ Чернаго моря. Разница между уровнемъ Понтическаго моря и того моря, куда 

несла свои воды рЪка, отложившая галечники Суклейской балки, была очевидно еще 

значительнЪе. 

Наконецъ одно изъ важнЪфйшихъ открыт, едфланныхъ при изелЪдован1и глубинъ 

Чернаго моря, требуетъ для своего наиболЪе естественнаго объяснен1я того же предполо- 

жен!я, что уровень бассейна, занимавшаго въ начал четвертичнаго пер1ода мЪсто Чернаго 

моря, былъ значительно ниже уровня этого послФдняго. Открыте это—нахождене на 

глубинф 200—800 метровъ (преимущественно 400—800 м.) громаднаго скопленя полу- 

ископаемыхъ раковинъ 1)61ззепа роутотрфа, От. тозрттиз и Ластотааиа сазрла 

совершенно справедливо причисляется Н. И. Андрусовымъ *) къ наиболфе цфннымъ ре- 

зультатамъ произведенныхъ имъ изелфдованй Чернаго моря. Полоса морского дна, заня- 

`) Синцовъ. ЗамЪтки о новыхь пл1оценовыхъ отложеняхъ Южной Росси. Зап. Новор. Общ. Есте- 

ствоисп. Т. ХИП, вып. 2. 
2) Проф. Синцовъ склоненъ приписывать разсматриваемымъ отложен1ямъ верхнепл1оценовый воз- 

растъ, но приводимые имъ виды скорЪфе заставляютъ предполагать послЬтретичный возрастъ. 
3) На восточномъ берегу ДнЪфетровскаго лимана у г. Овид1ополя въ самыхъ верхнихъ слояхъ понти- 

ческаго известняка замфчается примфсь мелкихъ талекъ того же чернаго кремня, вишнево-краснаго и 
желто-бураго песчаника, какой встрЪфчается и въ галечникЪ Суклейской балки, низовья балки Кучургана 

и др. Еще интереснфе прекрасный разрЪзъ въ береговомъ обрыв Дн$стровскаго лимана у д. Бузиновалой. 

Тамъ выходы понтическаго известняка лишь метра на 1,5 поднимаются надъ уровнемъ лимана. Выше 
идетъ толща галечника, гравя и песка того же петрографическаго состава, что и подобныя отложен1я 
Суклейской балки и другихъ м$фетъ ДнЪстровской долины. Въ самыхъ нижнихъ слояхъ этого характернаго 

талечника мнЪ удалось найти тонк!е прослои песчанистаго известняка, переполненнаго отпечатками Сау- 

Фит зибаетит ПезЪ. (С. рзеидосай из АЪаев). 

4) Предварительный отчетъ. Извфстя Импер. Русск. Географ. Общества. Т. ХХУТ, стр. 407—408. 

7* 
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тая скопленемъ исключительно этихъ раковинъ, какъ бы кольцомъ охватываетъ глубо- 

кую пучину Чернаго моря. На востокЪ и на югЪ эта кольцевидная полоса проходитъ 

въ недальнемъ (не болфе 10—20 верстъ) разстояни отъ береговъ Кавказа и Малой 

Азш, въ мелководной же сЪверо-западной части Чернаго моря, полоса съ дрейссенами 

находится на разстояни слишкомъ 200 верстъ отъ сЪверо-западнаго берега Чернаго 

моря. Условя положеня этой кольцевидной полосы на такой большой глубинЪ, въ за- 

висимости отъ извфстныхъ изобатъ, и въ очень различномъ удалени отъ нынфшняго 

берега Чернаго моря—все это наводить на мысль о значительно болфе низкомъ стоя- 

н1и уровня того бассейна, въ которомъ жили вышеупомянутыя дрейссены и микроме- 

ланш, такъ какъ съ одной стороны, не можетъ подлежаль ни малфйшему сомнфн1ю, что 

полоса, занимаемая скопленемъ раковинъ этихъ моллюсковъ, соотв$тствуетъ мфету ихъ 

первоначальнаго пребывания ‘), съ другой же стороны, нЪтъ въ настоящее время ника- 

кихъ данныхъ для предположен1я, что на полоеЪ, отдфляющей отъ берега зону съ ра- 

ковинами дрейесенъ и микромелан1й, отсутете этихъ поелЪднихъ обусловливается за- 

несенемъ ихъ слоемъ ила. Въ тому же самое очертан!е границъ площади, на которой 

должно было бы произойти это усиленное отложен1е ила, представляется очень сомни- 

тельнымъ при такой зависимости отъ извфетной изобаты, но безъ всякаго соотноше- 

н1я съ разстоян1емъ отъ береговъ и, что особенно удивительно, съ энермей эроз1онныхъ 

процессовъ, совершающихся на этихъ берегахъ °). Слфдуеть также обратить вниман!е 

на то, что значительная глубина (200—800 метровъ), на которой встр$чены раковины 

дрейссенъь и микромелаюй, не соотвЪтетвуетъ тому, что мы знаемъ о вертикальномъ 

распространен тЪхъ же самыхъ видовъ моллюсковъ въ Касшйскомъ мор% °). При- 

томъ находимыя на большой глубинф въ Черномъ мор раковины дрейссенъ и микро- 

меланй совеЗмъ не обладаютъ однимъ изъ характернЪйшихъ признаковъ обитателей 

глубинъ-—тонкостЪнностью °). 

На основании всего этого, мы считаемъ наиболЪфе основательнымъ, пока не дока- 

зано нахождене упомянутыхъ раковинъ въ полосф моря, лежащей ближе къ берегу, 

1*) ВполнЪ убфдительныя доказалельства, что раковины дрейссенъ и микромелан!й находятся Ш за, 
а не принесены откуда-либо извнЪ, мы находимъ у Н. Андрусова (Предв. отчетъ, стр. 402). 

?) Такъ, напр., полоса съ неприкрытыми раковинами дрейссень и микромеланй отстоить всего на, 
10 версть отъ береговъ Кавказа и Малой Аз!и, на которыхъ вслфдетне услов!й рельефа и чрезвычайнаго 

обимя атмосферныхъ осадковъ эроз1онные процессы совершаются съ огромной энермей. Отъ береговъ же 
западнаго Крыма, гдЪ эроз1я наиболЪфе слабая, вышеупомянутая полоса, отдалена болЪе чЪмъ на 100 веретъ. 

3) По даннымъ 0. А. Гримма (Касшйское море и его фауна. Тр. Арало-Касшйск. экси. Т. Т, вып. 2, 

1877, стр. 71, 72 и 80). 
Дтеззепа роутотрйа встрЪфчается на глубинф 0—80 метровъ, но особенно характерна для 

полосы отъ 8—17 метр. глубиною. 
+. гозифоттиз — на глубинЪ 48—273 метровъ. 

Изсготаатла (Нуатгома,) сазрла — на, глубинф 0—315 метровъ. 
“) Н. И. Андрусовъ обращаетъ вниман!е (Предв. отч., стр. 406), что находимыя на огромной глу- 

бин створки дрейссенъ и микромелан1й, не смотря на значительную хрупкость, не очень тонкост$нны, въ 
отлич1е, между прочимъ, отъ створокъ Мода рйдазеойта, которая, замЪтимъ кстати, живетъ на сравни- 

тельно меньшей глубин. 
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чЪмъ изобата въ 200 метровъ ‘), разсматривать данный фактъ такъ, какъ онъ пред- 

ставляется намъ въ настоящее время, т.-е. принимать, что зона съ полуископаемыми 

дрейссенами и микромелан1ями отдЪлена оть материка полосой, не содержащей этихъ 

моллюсковъ, очень неодинаковая ширина которой находится въ зависимости отъ раз- 

стоян1я, отдфляющаго отъ берега извЪстную изобату. Для объяснен1я же этого замча- 

тельнаго факта естественнЪе всего, конечно, предположить значительно болБе низ, 

сравнительно съ современнымъ уровнемъ Чернаго моря, уровень того бассейна, въ 

которомъ жили упомянутыя выше дрейссены и микромелан!и. Бассейнъ этотъ, представ- 

лявиИй остатокъ понтическаго моря, подобно послФднему несомнфнно быль разобщенъ 

съ океаномъ °). Потому нЪтъ ничего исключительнаго въ предположенш, что уровень 

этого остаточваго бассейна подвергался крупнымъ колебавнлямъ и могъ опуститься въ 

началь послЪтретичнаго пер1ода значительно ниже океаническаго уровня. 

Аналогичное явленше мы видимъ въ сосфднемъ, понынЪ замкнутомъ Касшйскомъ 

морЪ, уровень котораго съ конца третичнаго пер1ода также измфнялся очень сильно. 

Въ сравнительно недавнее время, уже въ послфтретичный пер!одъ, воды Васшйскаго 

моря достигали Общаго Сырта и поднимались на нЪФеколько десятковъ метровъ надъ 

уровнемъ океана; нынЪз же уровень Касшя, какъ извЪстно, находится на 26 метровъ 

ниже черноморскаго. И если предположить, что въ настоящее время произошло бы соеди- 

нене Касшя съ океаномъ, повлекшее за собой достаточно быстрое подняте уровня 

перваго, то воды Касшя, проникнувъ до известной горизонтали въ долины Волги, Урала, 

Эмбы, Терека, Куры и другихъ рФкъ, впадающихъ въ Касшйское море, образовали 

бы рядъ заливовъ, совершенно подобныхъ лиманамъ Новоросси. Самое понижене 

уровня послЪ-понтическаго озера-моря, предшествовавшаго Черному, могло происхо- 

дить постепенно въ теченйе боле или менфе продолжительнаго времени подъ вляшемъ 

уменьшения количества атмосферныхъ осадковъ въ бассейнахъ рЪкъ, питавшихъ это 

море, но оно могло совершиться и внезапно, вслфдетне опуская значительной площади 

дна этого моря. Не имфя данныхъ для сколько-нибудь обстоятельнаго раземотрЪн1я 

*) Нахождеше немногочисленныхъ обломковъ дрейссенъ и кард касшйскаго типа на сравнительно 

менфе звачительной глубинЪ (олнако все же на глубинЪ 122 метр.) у входа въ Босфоръ, едва ли можетъ 

быть въ данномъ случаз принято во вниман!е по причинЪ совершенно исключительнато положеня этого 

м$стонахожден\я на пути вижняго теченя Босфора, несущаго соленую воду Средиземваго моря. При зна- 

чительной скорости этого течен!я, увлекающаго даже гальки и вфроятно обладавшаго еще большей ско- 

ростью въ начал соединен1я Средиземнато моря съ Чернымъ (велЪдетв!е большаго различя въ плотно- 

стяхъ воды) едва ли даже могли отлагаться на пути теченйя легков$сныя раковины дрейссенъ и микро- 

мелан1й. Не естественнЪе ли предположить, что немногочисленные обломки раковинъ дрейссенъ и карий 

касшйскато типа, найденные вмЪстЪ съ тальками на станщи у Босфора, принесены течешемь изъ Мра- 

морнаго моря, на берегахъ котораго, какъ нын® обнаружено Н. Андрусовымъ, ветр$чаются верхне- 
плюоценовыя отложен1я, заключающя, подобно отложенямъ мыса Чауда, равовины дрейссенъ и кард 

касшйскаго типа. 
2) На полную разъобщенность съ океаномъ понтическаго моря, & также заступившато его мфето 

верхнеил1оценоваго бассейна не разъ было указываемо Н. И. Андрусовымъ. Мы, съ своей стороны, на 

основа имфющихся у насъ данныхъ, безусловно раздфляемЪ этотъ взглядъ уважаемато ученаго. 
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этихъ вопроеовъ, мы замЪтимъ только, что при всемъ, несомнЪнво большомъ вмяви, 

оказываемомъ чередоватемъ пертодовъ, обильныхъ атмосферными осадками и скудныхъ 

ими, на колебанше уровня замкнутыхъ морей *), нельзя отрицать, что въ данномъ случа 

очень вФфроятной причиной значительнаго понижешя уровня посл$-понтическаго моря 

могло быть опускав!е огромной площади дна этого моря °). 

Также и для выяснения ближайшихъ условй поднят1я морекого уровня, имЪвшаго 

слфдетыемъ проникан!е воды моря въ долины рЪкъ и балокъ, въ настоящее время не 

имфется сколько-нибудь надежныхъ данныхъ. Слфдуетъ однако не упускать изъ виду, 

что повышен1е уровня моря не могло быть слишкомъ медленно и во всякомъ случаз 

должно было идти скорЪе, чЪмъ наростанйе дельтъь въ тЪхъ рзкахъ, при устьЪ кото- 

рыхъ образовались лиманы °). Въ то же время на основани того, что въ морекихъ 

отложен1яхъ, лежащихъ на днф лимановъ выше р$чныхъ осадковъ, находятся моллюски, 

свойственные нынзитнему Черному морю, можно предположить, что заполнен1е морской 

водою долинъ рЪкъ, а слфдовательно вфроятно и поднят!е морского уровня произошло 

посл$ соединения Чернаго моря съ Средиземнымъ. Однако утверждать, что именно про- 

никан!е водъ Средиземнаго моря въ Черное было причиной поднят1я уровня этого по- 

слЪдняго было бы пока, мн думается, преждевременно. 

Да и вообще, при имзющихея нынЪ данныхъ, не можетъ быть и р%$чи о бол%е 

точномъ опредЪлен1и времени образованя лимановъ Новоросси и объ установлени 

соотношен1я во времени съ другими важнЪфйшими моментами въ посл$-понтическй пе- 

ртодъ истори Чернаго моря и Новоросейскихъ степей, каковы: соединеше Чернаго 

моря съ Средиземнымъ моремъ, съ Касшемъ (если таковое было въ посл$третичный 

пер!одъ), наступлене великаго ледника, коснувшатося сЪверной окраины Новоросаи и 

предшествовавшее оледенфню обширное развите озеръ и болотъ, елЪды которыхъ, 

очень многочисленные въ Малороссии, встрФчаются, хотя и не столь часто, и въ Ново- 

росайскихъ степяхъ. Естественнфе, конечно, предполагать, что наибольшее понижене 

уровня посл$-понтическаго моря предшествовало соединентю Чернаго моря съ Среди- 

земнымъ и не совпадало ни со временемъ оледенфн1я Росеш, ни съ озернымъ пер!одомъ. 

Мы уже упоминали, что для объяснен!я положительнаго движен!я сфверной бере- 

говой лини Чернаго и Азовекаго морей, имфвшаго сл$детнемъ образован1е лимановъ, 

можно обойтись безъ предположеня о колебан1яхъ уровня Чернаго моря, если допу- 

стить опускан1е обширной площади материка, прилегающей съ сЪвера къ Черному и 

1) Обетоятельное изелФдован1е колебан!й уровня замкнутыхъ морей подъ вмянемъ изм$нен!й въ 

количеств атмосферныхъ осадковъ находимъ у Брикнера: П1е Эсев\уапкипсеп 4ез \УМаззег%ат4ез пп 

БЗев\атиеп Меег ип4 те Огзасве (Мееотго]ос1зсве ИейзевтИ, 1886, ре. 297). 

?) Образован1е глубокой котловины, занимающей большую часть дна Чернаго моря, объясняется, 

какъ извфстно, проваломъ (Вескепзепкипе), происшедшимъ въ посл$-понтическй перлодъ (Е. Виезз: Ап] 

4ег Егде. В. Т, ре. 447). | 
3) Рихгофенъ совершенно вфрно замфчаетъь (Еагег {. Когзспипозгезет4е, ро. 310), что при мед- 

ленномъ поднят1и морского уровня не могли бы образоваться заливы, подобные лиманамъ. 
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Азовскому морямъ. Слфдуетъ при этомъ замфтить, что область опускан!я должна была, 

простираться къ сфверу по крайней мфр$ до южной границы обнажен!й гнейсо-гра- 

нитовъ въ предфлахъ Херсонской и Екатеринославской губерний. 

Но возможно ли предположить, чтобы значительныя колебан1я суши, которыя въ 

такомъ случаЪ должны были произойти въ послЪ-понтичесый пер!одъ, нисколько не 

отразились на напластован1и понтическихъ слоевъ? Между тзмъ, осматривая безчислен- 

ныя обнажен!я понтическихь слоевъ, хороше разрзы которыхъ встрфчаются на бере- 

-тахъ всфхъ почти рзкъ и боле значительныхъ балокъ разсматриваемой области, мы не 

замфчаемъ ни малЪйшихъ слфдовъ дислокащй этихъ отложенй. Особенно убЪдительны 

въ этомъ отношен!и великол$пные разрфзы понтическихъ слоевъ по берегамъ ДнЪпра, 

тянупеся почти безъ перерыва на сотню верстъ отъ Ново-Воронцовки до Херсона. Только 

на незначительной площади къ юго-западу отъ г. Херсона напластоване понтическихъ 

отложен1й подверглось легкимъ нарушен1ямъ, выразившимся въ образован!и пологой син- 

клинали, 0сь которой проходить сЪвернЪе г. Очакова '). По всей вЪфроятности это 

нарушене напластован1я явилось слабымъ отголоскомъ болЪе значительныхъ дислокащй, 

которымъ подверглись понтическля отложен1я далфе на юго-востокъ, въ области Пере- 

копскихъ озеръ и Сиваша °). Но въ район южно-русскихъ лимановъ никакихъ сл- 

довъ нарушен!я напластован1я понтическихь слоевъ не замЪчается. 

До сихъ поръ въ своемъ изложени о происхождении лимановъ я касался 

только лимановъ Новоросеи, съ большею частью которыхъ мнф удалось ознакомиться 

лично, но бассейны несомнЪфнно подобнаго же происхожденмя встрфчаются и въ н%- 

которыхъ другихъ мЪстностяхъ Причерноморья. Такъ, на Таврическомъ полуостров [въ 

особенности по западному берегу °) и на Керченскомъ полуостровЪ “)], мы видимъ 

1) Еще Барботъ-де-Марни обратилъ вниман!е на м$стное понижев1е понтическаго известняка 
близъ г. Очакова. И дЪйствительно, у Сарыкольскаго мыса на Бугскомъ лиманЪ и у Глубокой пристани 

на Днфировскомъ лиманф понтическ1е слои, имфюще вообще слабое падеше на юго-западъ, уходятъ подъ 

уровень Чернаго моря; но далЪе къ юго-западу, на островЪ Березани, они снова показываются надъ уров- 
немъ моря, имфя слабое паден1е на сЪверо-востокъ. Боле подробное изл. въ моей замфткЪ объ остр. Бе- 

резани [Изв. Геол. Ком. Т. ХШУ (1895). 
2) Намп уже было высказано (Тр. Геол. Ком. Т. ТХ, № 1, стр. 190) мне о вЪроятности образова- 

н1я Сиваша и Перекопскихъ озеръ путемъ проваловъ. Въ настоящее время, на основан нЪФкоторыхъ 

интересныхъ данныхъ, полученныхъ при глубокомъ бурени въ области Сивалша, является возможность 
объяснить образован1е упомянутыхъ бассейновъ дислокац1онными процессами, которымъ подверглись пон- 
тическля отложен!я въ этой области. 

3) Характерное очертане Сакскихъ озеръ и воронкообразныхъ устьевъ Черталыкской балки и р. Са- 
марчика даеть освован!е предполагать, что происхождене этихъ озеръ и расширенныхъ устьевъ такое же, 
какъ и лимановъ Новоросс!и. Весьма, вфроятно подобное же происхождене Севастопольскаго залива, со вс ми 
его бухтами, а также Балаклавской бухты, очертане которыхъ находится въ несомнЪнной связи съ 
рельефомъ окрестъ лежащей мЪстности, образованнымъ размывомъ. По имфющимся у меня даннымъ бу- 

ровыхъ скважинъ, заложенныхъ въ Инкерманской долин, море проникало прежде на нЪсколько версть 

далЪе въ востоку по долин р. Черной, откуда было отт$енено впосл$детв1и наносами этой р$ки. 
“) УН. Андрусова (Геол. изел. на, Керченск. полуостр.) мы находимъ указан1е на заполнен1е ни- 

зовья долинъ размыва моремъ. 
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рядъ заливовъ и соляныхъ озеръ, по своему топографическому устройству, а по всей 

вфроятности и по происхожден1ю, вполнЪ соотвЗтствующихъь лиманамъ Новоросейи. 

Обширный Таганрогсый заливъ можно разсматривать какъ остатокъ огромнаго 

лимана, значительная восточная часть котораго уже заполнена наносами Дона '). По во- 

сточному берегу Азовскаго моря находится много лимановъ, имфющихъ несомнЪнно 

происхождене одинаковое съ лиманами Новоросаи. Изъ лимановъ Таманскаго полу- 

острова и Кубанской дельты, иные представляютъ, подобно лиманамъ Новоросаи, за- 

литыя моремъ низовья долинъ размыва, друге же, образованные новзйшими примои- 

нами рЪчнаго и морского происхожденя, ничего слфдовательно не имфютъ общаго по 

своему образован!ю съ настоящими лиманами. 

Обращаясь къ остальнымъ берегамъ Чернаго моря, мы не находимъ на восточ- 

номъ и южномъ берегахъ этого моря образован1й, подобныхъ лиманамъ сфвернаго побе- 

режья Чернаго и Азовскаго морей, и это обстоятельетво, безспорно, представляло бы не 

малое затруднете для принят1я предлагаемаго нами объяснен1я происхожден1я лимановъ. 

Но принимая во вниман1е, что, велЪдетне гораздо болфе развитаго рельефа на КавказЪ 

и Малой Азш, эроз1онные процессы въ этихъ странахъ обладаютъ несравненно большей 

энермей, чфмъ въ южной Россш, есть полное оеноване предположить, что занятыя 

моремъ при повышен1и его уровня низовья рЪкъ восточнаго и южнаго береговъ Чер- 

наго моря нынЪ уже совершенно заполнились наносами этихъ р%®къ. Какъ извЪетно 

чрезвычайно быстрое наростане суши Колхидекой низменности 2) послдовало, бла- 

годаря наносамъ сравнительно небольшихъ рЪ%къ: Р1она, Ингура, Супсы, Чолока и др. 

еще менЪе значительныхъь рЪчекъ, даже несмотря на то, что чрезвычайная глубина 

восточнато прибрежья Чернаго моря безспорно должна, сильно задерживать приростъ суши. 

Напротивъ того, на западномъ берегу Чернаго моря мы находимъ не мало бас- 

сейновъ, по всей вЪроятности, того же происхожденя, что и лиманы Новоросеи. 

Такъ, едва ли можетъ быть сомнЪфн!е, что и устье Дуная прежде представляло ли- 

манъ. Въ настоящее же время эта могучая рЪка, выносящая громадное количество 

наносовъ, не только заполнила свой лиманъ, но и выдвинула въ море обширную дельту. 

Однако при устьЪ нЪкоторыхъ притоковъ низовья Дуная сохранились лиманы °), какъ-то: 

*) Любопытныя данныя о Татанрогскомъ заливф и о наростан1и Донской дельты находимъ въ трудЪ 

П. БЪлявекаго „Донеюя гирла“ (Одесса, 1872 г.). 
*) Быстрый прирость суши въ окрестностяхъ Поти и озера Палеостома уже въ историческое время 

доказывается многими достовфрными фактами и былъ констатированъ еще въ тридцатыхъ годахъ знамени- 
тымъ путешественникомъ-натуралистомь Дюбуа-де-Монперё (Уоуазе аюиг Аи Сапсазе. Т. Ш, ре. 67). 
Очень интересныя свЪфдЪн!я по данному вопросу находимъ въ статьф г. Шафранова „Образовав1е Р1он- 

ской низменности въ течен!и историческаго пертода“ (Сборн. свЪд. о Кутаис. губерн. Кутаиеъ, 1885), тдЪ 
между ирочимъ средн!й годовой приростъ суши за послфдн!е три столфт1я опредфляется въ 3,5 саж. Боле 

точныя опредЪлен1я прироста суши за текущее столфе находимъ у г. Жаринцова „Матералы для 

истори работъ По\йскаго порта“ и въ Матерал. для опис. русск. портовъ, вып. ХПИ: Потйевй порть. 
Сравнен1е съемки Папафилова и Ушакова въ 1804 г. съ съемкой Масловскаго въ 1892 г. опредЪ- 

ляетъ ежегодное наростан!е берега въ 4 саж. 
3) Очень характерно, что въ нфкоторыхъ изъ этихъ лиманахъ до сихъ порь еще живутъ моллюски 

№... 
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Китай, Катлабухъ, Ялпухъ, Кагулъ и представляющий лишь остатокъ обширнаго лимана 

р. Прута Братышъ, которые прежде были тблько отвЪтвленями Дунайскаго лимана. 

Поднято же уровня Чернаго моря, а вмЪстВ съ тЪмъ и уровня Дуная обязаны 

своимъ происхожденемъ озероподобныя расширен1я устьевъ многихъ рЪчекъ, впадающихъ 

въ Дунай выше с. Черноводы, т.-е. болЪе чЪмъ на 150 верстъ выше вершины Ду- 

найсвой дельты. Это тБже рЪ$чные лиманы, которые встр$чаются и по пижнему течению 

ДнЪпра (ем. стр. 45) и по ДнЪетру (Кучургансый лиманъ, см. карт. на стр. 42). 

ТЪмъ же явлешемъ объясняется образован!е заболоченной долины Кара-су, на чрезвы- 

чайную глубину которой обратилъ внимане еще г. Петереъ '). 

Ёъ югу оть дельты Дуная по берегу Добруджи мы находимъ не мало бассейнов, 

которые, судя по ихъ очертаню, должны имЪфть происхождеве, одинаковое съ лима- 

нами Новоросеш. Таковы, напр., разобщенные съ моремъ лиманы Ташаулъ и Карга- 

лыкъ къ сфверу оть г. Кюстендже, довольно обширный бассейнъ при д. Карлыкёй къ 

югу оть упомянутаго города и далЪе на югъ подобные же бассейны у с. Мангаля и 

Караманли. Въ образованямъ же, аналогичнымь по происхожденю лиманамъ, слф- 

дуеть отнести узкое, извилистое озеро Девно у г. Варны, подобныя же озера: Ата- 

наско, Ваяк1ёй, Акрану у береговъ Бургаескаго залива, равно и н%Фкоторыя очень 

глубоко вр$фзаюцйяся бухты этого залива. Сюда же по всей вЪфроятности относятся: 

озеро Дёркосъ, находящееся къ сЪверо-западу отъ Константинополя, и, что особенно 

интересно, совершенно подобные лиманамъ бассейны у Кючукъ-Чекмедже и Беюкъ- 

Чекмедже на берегу Мраморнаго моря. Наконецъ одинаковое съ лиманами происхождеше 

имфетъ, взроятно, столь известная бухта Золотой Рогъ, представляющая въ топогра- 

фическомъ отношен!и затопленное моремъ низовье соединенныхъ рЪкъ: Юатъ-Хане-су 

и Алибей-су. 

Сопоставивъ все сказанное нами о происхождени лимановъ южной Росем и о 

дальнЪйшихъ измфнен1яхъ, которымъ подверглись и продолжаютъ въ настоящее время 

подвергаться эти бассейны, мы приходимъ къ слфдующимъ заключешямъ. 

Ёъ концу пл!юцена море совершенно покинуло степи Новоросеш, которыя оно 

покрывало въ началЪ этой эпохи приблизительно до 48° с. широты, и отступило въ пре- 

дЪлы нынфшняго Чернаго моря. Соотв$тственно отступан1ю къ югу сЪверной береговой 

лини поелЪ-понтическаго моря, уровень котораго сильно понижалея, впадавиия въ это 

море съ сЪвера рфки прокладывали свое русло все далфе къ югу, глубже и глубже 

врЪфзаясь въ освобождавшуюся изъ-подъ моря землю. Въ концЪ третичнаго или, что 

болЪе вЪроятно, въ начал четвертичнаго пер1тода остаточный послЪ-понтичесый бас- 

типа касшйской фауны подобно какъ и въ другихъ лиманахъ Новоросеи. См. К. Рефегз. агапамен 2аг 

@еостарше ип Сео]осле ег ОортиазеВа. У еп, 1868, 124—196. 

1) К. Рефегз, 1. с. ре. 191. 

[9%] Труды Гкол. Ком. Т. Х, № 3. 
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сейнъ—въ видф озера-моря, совершенно обособленнаго оть океана, им$лъ наименыше 

размЪры и уровень его былъ ниже уровня современнаго Чернаго моря, болЪе глубокую 

часть котораго онъ и занималъ, по меньшей м$рЪ метровъ на 40—50. Согласно такому 

понижентю уровня моря углубили свои русла впадавпия въ него р$ки. 

При послЪдовавшемъ затфмъ повышен1и уровня, море проникло до извЪстной изо- 

гипсы въ долины рЪкъ и балокъ и образовало далеко вдаюциеся въ материкъ узке, 

нерфдко извилистые заливы— лиманы. Характеръ населявшей эти заливы фауны дока- 

зываетъ, что проникане моря въ долины р%фкъ произошло послф образовавн1я Чернаго 

моря съ его современной фауной, т.-е. поелЪ того, какъ установилось соединен1е съ 

Средиземнымъ моремъ. бившая ранфе въ устьяхъ рфкъ прЪеноводная фауна съ при- 

мЪсью нЪзкоторыхъ формъ касшйскаго типа (А4ааспа, Глааспа, Отеззепа и т. п.) была 

оттфснена въ вершины лимановъ, гдЪ опрЪенене воды впадавшими р%Ъками препят- 

ствовало дальнфйшему распространентю морской фауны. Господство морской фауны въ 

лиманахъ, продолжавшееся, судя по значительной толщЪ отложившагося ила съ морскими 

раковинами, болЪе или менЪе долгое время, было нарушено главнзйше образованемъ отме- 

лей, косъ, пересыпей, сооруженныхъ морскими волнами у входа въ лиманы, и затруднив- 

шихъ сообщен1е лимановъ съ моремъ или, при образован1и пересыпей, совершенно пре- 

кратившихъ таковое. 

Угасающая или уже совсЪмъ угасшая въ закрытыхъ лиманахъ велфдетве силь- 

наго колебан1я концентраци солей въ водЪ морская фауна теряетъ господство и въ 

открытыхъ лиманахъ, какъ-то: ДнЪпровекомъ, Бугскомъ, Березанскомъ, ДнЪетровскомъ, 

откуда она вытфеняется по причинЪ увеличивающагося опрЪ%сненя этихъ лимановъ 

пр$феноводными формами съ примЪсью нЪкоторыхъ уцфлфвшихъ видовъ касшйскаго типа. 

ВмЪетЪ съ тЪмъ во всфхъ лиманахъ непрестанно, хотя и съ очень неодинаковой 

скоростью, идетъ заполнене ихъ отложенями: рфчными наносами, продуктами размыва, 

волнами береговъ лимана, морской ракушей и пескомъ (въ открытыхъ лиманахъ) и 

остатками растительной и животной жизни. 

Наименфе выясненнымъ вопросомъ въ истори происхожденя лимановъ является, 

очевидно, вопросъ о времени ихъ образованя. Необходимыя данныя для рфшен1я этого 

вопроса могутъ дать лишь боле обстоятельныя, возможно широко обставленныя из- 

слфдован!я лимановъ, о крайней желательноети которыхъ мы уже говорили въ пре- 

дислови. 

Не можеть быть никакого сомнЪн!я, что эти изслЪдован1я прольютъ свЪтъ и на 

истор!ю всего Причерноморья въ послЪтретичный пер1одъ, еще очень темную, пол- 

ную совершенно неразъясненныхъ вопросовъ, отвфта на которые пока не дали геоло- 

гическя изелфдован1я въ Новороссйскихъ степяхъ, по той конечно причинЪ, что эти 

степи въ послЪтретичный пер1одъ были сушей, т.-е. преимущественно ареной разру- 

шен!я и сноса прежнихъ отложен, а не образован!я новыхъ. 



ОЕВЕВ ПОТЕ 

ЕМТАТЕНОХС БЕВ, ИМАМЕ 5008058 ТАХМИВ, 

Уоп Пг. №. Воко10м. 

ПЛе ищег Чет МХаштеп Тлшап Бекапибеп егуеКегеп Е!15$- ип Тпайяйп4ианоеп 

ап ег МотаКазе 4ез Зеп\матлеп ип@ 4ез АзоуузсВеп Меегез, @е те! п За]7- ойег 

Вгаскмаззег, зе{пег п зйззет \Уаззег се эта, Пафеп Ъегейз @е АпйтегКзатКе6 

ег егфей Еотзспапозгезепаеп !) ап зе сеетк @е ам Еле 4ез уегЯоззпеп ива 

71 Апало @ез ]аепдеп ЛайтВиваегз Фе Херреп Хепгиззап@з фезасВ6 Пафеп, ипа 

ацсп ш 4ег Ко]ое Ъе етсевепегег паба от1зсйег ОшщегзасВийе 4ез егуайщев 

Казепзичевез эта @1езе есепагЯсеп \Уаззетрескеп плейё зе№еп ег бесепзапа \1ззеп- 

зепа{Испег КотзсВийе сеуезеп. Ш тапсвег Низ Коппеп у’ цпз аасН зевоп еше 

уегр 6015$ 185310 уОП$ п @юе УотжеПапе уоп еп Тлмапеп ЬП4еп, уме 2. В. уоп 4ег 

спешузспеп Илпзаттетзеите Шгез \Уаззегз, уоп еп ап Шгешт Во4еп яеВ аЪзефхепаеп 

Зейитетеп °”), уот Сратгакег 4ег Каппа, @1е че сесепуйгие Бемуовиё ива 41е 4агт 

Ш 101606 а] та епфегиег Уегсапсетпей сее 6 ва% °). Апсп иБег Цеп сео|ос1зейеп Вали 

ег Тлтапо{ег Безхеп г епиое Масве№ еп, пазрёзаеВПев Чапк еп Зет Шей уоп 

Вагроё 4е Магпу пп 51120\. ЕпаНсЬ Ъезестей у! ш 4ег тес поапетесВел 

Атреф уоп Кгеп@омзКку бег @е Эсйуатитеег!тале ешег Мепое уегМуоПег Апеа- 

Ъеп пшзуевееВ Штгег форостар15епеп пипа рпуззей-сеостарзепеп Еее атИевКекеп. 

АПеш ш Кешет етиееп уоп @езеп \\Мегкеп эта @е Егасе пасв Чет Отзргипое 4ег 

ТАатапе шЁ аизгеевепдег Оз лАНсВкей февап4ей ип@ апег 1356 ме №1зПег посй аз 

зевт еше еготип4её апхизевеп. 

т) Егуабпапс апа Киг2е Везсьтеипе Нп4еп ейисе Глмале зспоп 11 ев \УегКеп уоп РаПаз, Меуег, 

Найу, Ношта1те ае Не!1 ч. а. 
2) Б. 4. Аецеп уоп Наззвасеп, \Уег1со, И1е1изКку. Реёг1]ем, РегзепКе, Вгаз$ о\узКу. 

3) Вибзев1тз Ку, бгерп11#К1), Зитай К1е\15с1. 

8* 
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Зепоп с<]есв ет ег ег%ей Векаптзсва шй еп Елталеш зш@ иже! уегзсшейпе 

Апйаззипоеп Чауоп апёеетеет. Пе ешеп Сбеевтет [РаПаз ‘), Найу °), Ношша1те 

4е Не! °)] егЬйекеп Чагт Меегризет, @1е апдеги [Меуег “), Ко|1 °)] зайеп зе а1з 

егуеЦеге Еаззтайп@иптеепй ап. Пег ег\жеп Алей Песё ег стбззеге оег сегшееге 

За]7сейа 6 4ез Тлшапуаззег$, зо\йе ег шагше Свага ег ег Каппа ха Отипае, @1е 

оесепуйтИе Чагш 1]еЪ5 ойег ш п1сВё саг ха егпег Уегоароепве @агш се Вад, 

у\айтеп@ @1е хмеце сп ад еп ипимеНеШа епсеп форостарызевеп Илазалатепвале 

эмзеНеп еп Тлтапейеп ип@ еп Е\аззеги 364. Оечеелз фегайгеп а 41езе 

ЗейгШеп @е Егасе пась ет Отзргавое 4ег Ташапё паг ш сай аЙеетешеп Алпз- 

гаскеп, опие эВ ачЁ еше етоееп4еге Ощегзаспяво ет7аззеп. Алей ш @еп зра- 

{етеп Ат ецеп, @е эсй м ей Тлшапеп 4ез Зей\атией Меегез фезсвА#ееп, Вп4еп 

м1 п1с6з мезетйсв М№епез ип@ зе156 ш еп ЭертШеп уоп Вагфоф ае Магиу °), 

Кош К1ем1сл °), РегзейКе °) Ъесеспей у паг ег УМ1едегВоапо аЙсетешег Рогазеп 

Бег @е ЕКлёз$евапе ег Тлтапе агсв ет ИлзаттепуиКер уоп Е!$$ ип Меег. 

Апер @е па Тайте 1885 ш еп Метогеп 4ег СратКо\узевеп МабатЮтгзеВегое- 

зе зспаф егземепепе уогиаоИсйе Атьей уоп М. КгепдомзКу: „Ощегзасвиюе ег Тл- 

шале 4ез Вис, дез Оперг ип@ апагег“ °), тасвё кеше Апзпайте №Шегуоп, офжоШ зе 

ете КаПе егалз п\егеззалиег ОПаёеп йЪег @е Торосгарме 4ег Татале, @ег еп 

ое0]001зсВеп Ваа Штег ОЁег, йбег @е Илзалитепзеяис Шгез \УУаззегз, иег @1е зе 

реуоппепае Каапа, @фег еп СВагак ег ип @е ВезсваНетйе ег АЪасегипоеп ап 

Штет Воеп ип ап Шгеп О{еги, йЪег @е ВИ@ппс 4ег зе сесеп аз Меег абзсВ!ез- 

зеп4еп Пашше (Регеззур), зо\йе йБег уегзсмейпе апаге ЕсешашНевкецеп еп&. 

Апсй ш @1езег зейг етеевепаеп Мопостарме, ш 4ег св @е МевглаВ] ег 7\м1зеВеп 

Фет Оперг ива 4ет ПОпезг с@естеп Тлтапе Безсиееп йи4еб `°), умга @е Егасе паев 

') РаПаз. Ветегкапееп ад ешег Ве1зе ш @е зааНеВеп Э{аИваЦегзсвайет 4ез Влз$1зспеп Весвез 
ш Чеп ТаЪгеп 1798 а. 1794. В. Т. Гр2о. 1808. 

?) Найу. ОЪзегуайот$ заг 1ез заПпез ае 1а МопуеПе Визе. Ме. ргёз. & ГАсаа. Гир. ле зе. ае 
3(.-Р@етзЬ. раг у. зауат. Т. ТГ, 1881, раз. 131. 

3) Ношта1ге ае Не!]. 1+ез зеррез 4е 1а шег Сазрмеппе, 1е Садсазе, 1а Сгипёе её 1а Вазяе тёт1- 

Фора е. 1844. Т, ТТ, рас. 406. 
“) Меуег. Веме(епае, 1ап@теззет1зейе ип пабагуззепзсва Неве Везсптефипо 4ез Обзспакомзсвеп 

еме{ез. 56. РеегзЪ. 1794 (ги$з.). 

5) Ков1 (Ве1зеп ш Баагазапа. 2. Апй. 1847, Ш, рас. 24) 156 резгеь, @1е @езёа 6 ег Тлтаме ши 

ПШтеш 5а]21еп \Уаззег ип@ Штег тагтеп Капа шт Ею Капо тя Бгшсеп ипа ег г г Ел ейлеп дпгсв 
еш Илмзаттепуигкеп уоп Е]а5$ ип Меег, ш4ет ег ег Апясй& 13%, аз Меег Кбппе 1&поз еп Егоз101$- 

{ети у1е@е КИотеег уей шз шиеге 4ез ЕКезЙатез ет@тшееп, ааеВ \уепп @1е №уеалуетв&1155е 2м1- 

зейеп ап ип Меег ипуегап4ег БИе`еп. 

8) ВагроЕ ае Магпу. Сео1ос1зсВе 5К122е 4ез бочуегпететёз Срегзоп, 1869, раз. 19 (гизз.). 

7) Ко К1ем:с2. беоослзеве Отбегзисвипсей ш 4ег КгузбаПпизенеп опе Меигизап@$ оз ей уот 
Лперг. Вего-Лопгп. 1881, Ва. Т (гиз$.) 

8) РегзснКе. Ге Ба]2зееп па пбтЙсвеп Казепзичеве 4ез Бей\уагеп Меегез. Вего-Лоигп. 1880, 
Ва. Т (таз$.). 

3) Кгепдомз$Ку. Мет. 4. МабагЁ-Сез. Ъе1 4. Озлу. СвахКко\. Ва. ХУ, рас. 49—200. 

10) 1 ег ЗсВтШ уоп КгепдомзКу Впаеё зе Че Везсвгефиро ег Тлтапе 4ез Виз, аез Оперг, 
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Чет Отзргапе ег Тлтапе ив пас еп Ште Ешзуевапо фез]ецеп4еп Оз лаею, ме 

зеВоп офеп егмАВи паг сай орегЯасВНев Ъепапае!. Нетг КтепаомзКу зрг1еВе Фе 

Апз1сВе аз, @е Вемеп 4ег Тлшапе уег4а еп Шгеп Отзргипе 4ег его@тгепаеп Тваво- 

Кеё Н1еззепаеп Уазхегз, АосВ зе1 @езе ТЬАйокей паг еше уотрегейепае. П1е Ёегпете 

ЕгуеНегиие ип@ Уегие лю 4ез Вещез зсНгеф ег ег Еш\уитКаис 4ез БЗеемаззегз 24, 

аз 1Апоз Каз его чп@ ЭеЫасЬ еп у@е КПошеег уе шз Гпеге 4ез Галаез уот- 

зегапоеп зет $0П, \у05е! ез и1ейё егус Вс 136, @азз ег тоеп4а у@еве Уетгапаегип- 

еп ш еп №уеалуетА15зеп и\мзсВеп Гап@ ип@ Меег аппайте: и етеш Уоке, 

Кгеп4о\жзКу \1ейегВо паг @е Ъегемз уоп Кой уотоефгасе Апзевачиис уоп 4ег 

Елёз%евир® ег Тлтапе. Пег патНеВеп ЕтАгаие фесеспеп уг епайей апсев ш ешег 

Кештеп Вешегкиих фе! Вгаипег '), 4ег 4еп Уегзасй шасВ аПе й’авег иег @е 

Епе${епиоо ег Тлтапе апзоезргосваей АпяеМеп хазалитепиааззеи. 

ш 941езег иБегалз ипейчейеоет@еп Гасе реал зе @1е Егасе пасв Чет От- 

зргипсе ег Глшапе, аз 1<В ш 4еп Табтеп 1885—1887 Ъег СЧ@езеппе! хео]ос1зстег 

Ощетгзасвиосеп ш еп пбгаПевеп (соптепет) Кгезеп 4ез ВезлегапозрехиКз Тайг!$ 

21егз6 ш @е Гасе Кат, п1еВ п епиоеп ГЛлтапеп ап 4ег МогауезКазце @ез Азом- 

зеВеп Меегез ип@ аш Мог@ег 4ез Кагкши-(Регекор-)Вазепз Ъекапов ха шаспеий. 

Г/е Веофасйбипо 4 1езег Тлтапе, зом1е @е ОщегзасВапе 4ез Е] аз а]ез 4ез ип- 

феги Оперг Вафеп писВ 7а 4ег Оееглепоале сете, ез шаз%еп ха Весшп 4ег Роз4- 

{егийгрегюо4е тетасВете ЗепуатКкипсеп па №теая 4ез Эсп\уат2еп Меегез заМое- 

Гарет Вафеп. Аш шезеп зсМеп ез т пм еп уоп ши Беофасееп Тпззаевеп 

прегешхазИттеп, Чазз @е иееп Еизепкапеей, @е сесепуйтИе уоп Глшапеп ет- 

сепошшеп \ег4еп, ап дет \Уесе 4ег Егоз1оп ег Бегасв ев шейоегет Меегез- 

птуеаа епббап4еп эт, а|5 ]её27б аз ЭЗсП\уатте Меег ез(24. А] ей Чаппи ш 4ег 

Ео]се аз Меегезшуеаял оф, Паф аз Беемаззег Фе ИеЁги Раг@еп ег Еаз ет 

ип ЭсасМеп @ЪегНафеё пп зсепта]е, Че шз КезИат@ етзеппеепае Васе се- 

Ь114её, @е Тлшапе °). 

Чез Вегезат, 4ез Вейкизев, аез Талтапз уоп Кет-Глефеп а], Аез КадапиК-, 4ез Наазьфеу-Глталз ила е11- 

сег Мешегег БЗееп ипа Ба] тре, @е п 4еп Глтапеп е1еВеп Отзргапоз за. 
1) Вгаапег. Оеег 41е Етё%евиие ег Глтапе. СБегзоп (ги33.). 1890. О`фееН @езе Ветегкаис зра- 

фег егзсВ!епеп 136, а13 шеше Атре\ (Мет. 4а Сош. С6о]., Т. ТХ, Пут. 1, 1889), зо \уаг @езе аось ойепаг 

Чет Ащюг ипекапи& себПерер ип ег сотр! паг ЁаВег егзсШепепе ЗебтЖеп. 
2) АПветеше сео]оз1зеве Каге уоп Казала. Ва 48 (Мешюорор, Вет ам, Вега)алзК). Мет. а 

Сот. @6о1., Т. ТХ, Пут. 1, 1889, рас. 189. Мере ааев Мет. 4ег 54.-РефегзЪ. Хабат{.-Сез., Ва. ХХП, 14. 2, 
рае. ТХ. Ге Мег алзсезргосВтеп Сбедапкеп зиттеп уоПкоттеп шй ей Апзсвааипееп у. В1еВ(Ъо- 
{епз аБегеш, ег ш зешет КаВгег г ГотзсВапозге1зеп4е (раз. 374) @е Тлтапе пи АПсететеп а] 

Аплесреп ешег роз Иуеп Вемесипх 4ег Пе ие апзе. ш уешеоеп Ие]ей сле ипз Чезег 5е15- 
уоПе Сеейт{е еше аЙеетете УотзеПипс уоп 4ег Торостарше 4ег Глтапе ип хесвпеё 4аЪе! Ште сВа- 
такбег1ЯзеВеп ЕоепашИейКкецеп 1ш з0 зевает Ийсеп, 4а$$ ипз апев ге Елё%ейапе уоПкоштей Каг 

та. 5. р. 210. 
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Ги Гао 4ег уе ]ебеп Тайге (1898 — 1894) маг ез шт уегобпи, @1е 1юро- 

отар№1зевеп ЕсептатПекенеп пп@ еп сео]осо1зсепеп Ваа 4ег улевИоеп Тдтале ап 

(ег МогаКазе 4ез БЭсВуаг2еп Меегез, уот Пперт-Глтап па Озеп 115 2аш Опезг- 

ТАтап па \Уезеп, ха за шеп, ип@ @Ча4агсВ 156 пиг @е МосйевКкей семаВгё мог4еп, 

шапеве Гаске алзхайШеп ип@ штергеге тесЪ эссе Пеа]5 ВшяеВ ев 4ез От- 

зргипоз ег лтапе ш Меигизапз ешсерепаег ха Ъеагекеп ‘). 

Ап 4ег Хогаказе 4ез ЗеВ\аг2еп ип@ Чез Азожзсевеп Меегез уоп ег Мапйипо 

ег Попаа 113 ха ег 4ез Поп (аазсепоттей @е Ктгут) 27А шап ема 20 шег 

ойег уешеег стоззе Тлтапе, уоп Чепеп ег Бейетцепта$%е, ег Оперг-Глмап, сесеп 60 

КПотеег ГАпое ип сесеп 12 КПотаег Вгеце Ъез 2. \е№ отбззег 186 аБег @е Ха 

Кетег Тлшапе, \уоуоп у1@е паг 2аг Иец 4ег ЕгаВуавгззевпеезсВ те]ие обег пасй зерг 

Ве оепй Везепойззеп 2емеШе шй \Уаззег се Ш 04, магепа яме 4еп Везё @е$ 

афтез @бег паг уегзатрёе за]ва]исе Тег ЪП4еп. 

Пе Опи1ззе ег Глтапе уоп Мепгазап@ зша @фегалз шапшо#ве. Пе ешев 

зш@ зсйша| ип@ НиззагЫе се\ууапаеп, уме #7. В. 4ег Миз-Глтап, ег ТИеи-ТАтап 

ип, пп сгбзуеп ТреЙе зетег Аизаепопе, 4ег Вис-[лтап. Апаге Вафеп @1е Сезба1е 

зевг 1апо сете ег, афег осв посев лешПев Ътгецег Бееп, те #. В. 4ег Опези- 

Тлтап, ег Ъе’ етег ГАпсе уой ег 40 КПотеег сесеп 11 КПотеег Ътгеш 13%, ойег 

ег МоТобзсйпа)а-Глтап, ег Ъег 38 КПот. Гапсе еше Втейе уоп 5 КПом. еггесВ. Ез 

сле апсв Тлтапе, @е ей сафеш оег з1еВ зе53ё ш тевгеге Атте зравеп. А1з Ве- 

зр1е] з0]сйег Капо 4ег Тлтап уоп Кет-ГлефенТа| (Заспо1 1..), ег 4ез Вегезап ипа 

ег еше Р№щагииое ЭихазеВ к @епеп. 

АПеш 41042 @езег апззегогаетЙеВ стоззей Мапи кей ш еп Оштт15зеп 4ег 

Глшапе №1г6 ипз @осй зспоп @е сепале Вегас ао етег сибеп фюростарзевеп Каге 

а ег Оеегхеиоипе, 4азз Шге Сеза6 ш епозет Илазаттепватое п деш Вейе{ 4ег 

итПесеп4еп У4ерре зе!, ип@ @езе Веофасате \зига ЧагсВ Чаз Эба@аш ег юро- 

старзсвеп ЕАоепатИепкейеп ег Тлтапе ив @ 4ез сео|ос1зсВеп Валез Штег ОЁег ап 

ОгЕ ипа ее уоШкоттей Безо“. 

Ез № з010тё ш @е Аисеп, @азз @е Сезёа\ ег уот Ташап апзсейЦеп Зеп- 

Капс уо|з ле Чет {юростарзевеп НафИиз 4ез Е|аззпа]ез ойег 4ег ЭеШасВе е1{- 

1) ш ллосфег ецк эта ачеВ уоп Зейеп ап@гег гизязевег бе@ет4еп ш Велевиис ал @е Епё%беВиис 

ег Тлтапе цр4 ааЁ @е епс дат! хазалатепВ&псеп4е Егасе пасВ аеп №уеаазевуапкипсеп 4ез ЗеВуаг2еп 
Меегез Апяс\еп сейиззеге \уот4еп, @е п еп тенисеп пи Ей!Чапее зепеп. 50 эре 1 В Ргоф. М. @0- 
1омЕ1$Ку ш зешег Пуйгосео]ое1зенеп ЗК122е 4ез Кге1зез ОпергожзК (ЗутрЪегоро|, 1892, гизз.) ай» 

аз, 4азз Фе уоп ши’ хаг Ех гаие ез Отзргипеез ег Тлшапе апоепотте Бетасв ее №уеамзеткиис 

Чез Зепуагхеп Меегез ха Весши ег @Опатйгрегойе амсв ш епуоеп ууеЦеги Твабзасвеп Шште Везайсиие 
бодеё, 41е Чигсь ТлеРбовгапсеп пи Кгезе ОпергомзК 2а Таве се г4ег ууогаеп зша. М. ВаазКу па а 
Чет ТХ. Сопетезз гизз1зсйег Мафиттзепег ш Мозкаа (1894) етеп Уоггас Бег @е Ешуевиапе ег Тл- 

тапе сепаЦеп, \уотт ег, зоуей шап Чагабег пасв Чет Киаг2 сеаз$еп ЭИиаповргоюко| аг@феПеп Капп 
(3. 4аз Тавефиев 4ез 1Х. Сопотеззез гизз. МайиатЁ и. Аегде, № 4, раз. 6, гизз.) АпясМеп гаш Ацзагаске 

Ьтиоф @е пп АПоетешеп шй 4еп шеписеп п1сЪё алзетапаегоейеп. 
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зриеВф, аз 4егеп Еогёхеётаюо зе егзспеш. Зо зейё #2. В. 4ег уоп зеПеп ОЁеги еш- 

сезс!оззпе, ш зештег сегшееп Втейе етет Е]а5зе Феспепае М!аз-Глтап. ш у01- 

]ет Ки алое шй Чет зсптаеп, ИеЁ етоезсвтилеп Е!азза]е 4ез ипбеги М1$ 

(у5]. Чаз Камейеп аа рас. 6 4ез газязсвеп Тех{ез, Ею. 1. Маззаь: 10 \Уегзв 

аа 1 1701; @е Ногломяей шт 10 Меег Азала). Пасесей Нп4еф аз \геце 

Насте Тра] 4ез Е]аззез Мо]о4зсппада зете @тесе Еогёзехапе пи гейеп, НасВей Мо- 

1о65сппа]а-Глтап (у2]. аз Кагепеп адёЁ 5. 7. 4ез гиазз. Тех(ез, Е. 2 па паюИевеп 

Мазае) "). Зезё ш Чеп Реа$ 4ег боростарьзеВеп Сезбаиие ег ТпаГуйтае пла 

ег @езеп епёзргесвеп4еп Тлтап-ОЁег егЪИскеп уг уоПе ОеъегетзИттите. Баз зе! 

апзеоен4е мез све Оег 4ез Мо]о%зсппа]а-Глталз БеуаВте Цепзефей Сага ег апсй 

пбг@Нев уош Тлтап, \0 ез аз Вовег зейгойег АЪВапех ааНгИ ег аз ЕТаз а] ег 

Моюо{ерпа]а па Уезеп ешзсвНезз, ип еъепзо еврей ег Наспеп Оз аз{е @ез 

Тлтаоз @е зап ип@ аЙ]аЪНсВ аз дет Е]аззВае апзбесепе Гефие уоЙкотштеп, @1е 

ш @е ясй пась Озеп Чауоп аазтейепае Х{ерре иЪегое!!. 

Сапй @е патИевеп \Уесвзефежеииоеп ха еп о1е1есПпатееп Е]аз Веги ойеп- 

Тагей ачеЬ @е абтееп Тлтапе: ег зснта]е сехуипапе, афег гесйё Не ТШои-Глтап, 

ег зееагис егуеПеге Оплези-Е/лтап, зоже алсв 4ег Кидайик-Глтаю, ег Над еу- 

атаю 2) ип апаге. 

Мапепе Тлтапе, \е 2. В. 4ег 4ез Вис, сейеп егтаззеп ипттегкНев -ш 4еп 

Е]азз @фег, аз ез №56 пплибоЙеВ 136, аПешт апЁ боростарзсйе Мегкта]е сезейё7б ги 

епбзспе еп, мо ег Еа5$ ааЁРлбг6 ап@ 4ег Тлшаю феста. Уот2аеЙей афег зто 

ег епое Ипзаттепваюе и\1зсйеп ет Олт15$е 4ез Тлтатз ип@ Чет Чагсй @е его1- 

теп4е ТВАНске Неззетеп \У\аззетз фехт еп ВеНе{ 4ег Сесеп@ Бе! зо]сВеп Тлша- 

пеп ш Фе Апсеп, @е чей ш име офег шейг Агше МеЙеп, ме 7а В. ег еше, 

ег ш зетеп Ошт!ззеп зейг спатакетзЯзсВе Тлтай Зи\мазем (ус]. @е Э\к1ихе 

рас. 9 4. гизз. Техез, Ею. 8, пи обеп апоесерепеп Маззае). Теаег Атш @1е3е$ 

арЕТеШсеп Тлшапз епёзрутеВЕ уоШоттеп ет {оростар1зсВеп Спатгакег ег Зее 

(ВаКа), 4егей ЧеЕге Рагие ег ешипии. АчсВ аш Вегезат-Глтаю ег ПеКкей г алззег 

Фет ет Е]аз Ме 4ез Вегезап епёзртеспепаеп Напрёатше Не шз КезЙат@ ет- 

зсппееп4е ВисЩеп, Агше, @е еп Теги ег Еаззе Зазз к, Кспеп ипа ег 

Вейкизер-Ва] ка епргесйеп. 

Га еп патПсВеп Егоеи15зеп, ме @е ВебтасВ ие ег Оттг15зе ай аег Каме 

*) Бепоп РаПаз \Ве1зе ш @е зйа1. ба аКетзев., Ва. Т, рас. 437, 454) 1епк6 @е АпбтегКзалике 

ЧагааЬ, Ч4азз @1е Еазз ег 4ез Маз ипа ег Мо1оёзейпа]а пи ет Веб 4ег о1е1епапиеей Глтапе боро- 

отарЬ1зев еш Сап2ез амзтасвет. 

2) КгепаомзКу (1. с., рас. 147) ретегк шт уоПет Вес: „ш зештег гаптеп Аизепиаюх ЪПаеё 
Чаз епсе Веф 4ез Кадапик-Глтатз Фе иптииефате Кот{зелтс 4ез Е\азза]ез 4ез Чтоззей Кидашй к“, ппа 

Чезо1е1спеп иБег деп Найзвеу-Глтап (рас. 148): „Ацев ии Надзвеу-Глпап Вафеп \уй’ ет Везрые] уог 
(13, \1е 4аз ТБа] 4ез Кетеп Кидапик ев ли Вейе 4ез Тлталз ип ерахг #015667, $0 Чазз аз Е1а3- 

а] ира 4ег Глтап етез ипа Чдаззефе эта“. 
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ФаВтг6 ппз апсЬ @е Отметзасвипо 4ез ВойертеЙе @Фезег \Уаззегескеп. Вешафе её 

аПеп Тлтапеп у\8с1$ё @е Т1ее ш ег Влей ели пась 4еш Мееге № ‘) ип@ егзё ип- 

тт ИеШаг уог ег Мапаиох, мепи ег Глшап пос Не шё дет Мееге сот, 

оег Ъег 4ег АппаВегипе хаг Регеззур, \уепиа ег ЧагеВ еше зо]сВе уот Мееге сеётгепи*. 

156, Веб ей ег Во4еп 4ез Тлтапз \м1еег ш шевг ойег уешоег регас веет Маззе. 

АПеш @1езе Во4епегиерипх ипуей ег Мап@аио, зоуе ааев @е Епёевипе уоп Глапд- 

гапоеп (Мейгипоеп), @е @е Мапаипо етепееп, ип 4ег Регеззурз ша Етзсвешиюсет 

пецеги Пафашз, 4аз Везабаё ег ТвАйсокей 4ез Меегез, еззеп У\Уосеп Запа ип Ма- 

зепеюезсмефе апсейёлй ПаЪеп. 

П1езе ш 4ег Влебипе пасВ Чет Мееге № 7апершерае Т1ее епёзрисйё уоП- 

Коттеп ег аПюабИевеп УегиеР ао ег Тег, Еаззе ип ЭеШасвеп, @е жецег 

офегрва№ ш @е Тлшапе шатер, ш ег паюИевеп Вей вис. 

А1$ Безоп4етз 1ейтгеесВ ег\уе1з6 зе @е сепамеге Ощегзиспиие 4ег Т1еепуегВ 81 4- 

1153е пп Вис-Ршщап ($. @е Бесесерте Каге). Раз Кайтгу\уу’аззег @1езез Тлтапз уе Аа 

пашНев цибегра 4ег Эа МХИоа]е\у (аЪег 4аз Капг\уаззег офегра]Ь ег Бад зша 

Кеше сепаяеп Паёеп уотрапеп) @игсвал$ п1с1ё ш ег Ме 4ез Глшалз, зоп4еги ез 

БезсЬгей 6 зэлтКеге Кгашишиисей, аз 1езег зе, ип@ паЛегё сп а 4еш етев, 

ра] Чет ап@еги Оег. афер селуёВгЕ @е Тлшме зешез Гадез ип@ зеше Г.асе #36 уо1]- 

Коттеп аз Ва, уе 4ег Е!зз ясен ш зешет зе зеесгарпеи Вейе уш4еп шаззе. 

П1езе Трайзаейе 156 ит зо Беаспепз\уег ег, аз п1с0ё паг оесепмагие пи саптеп Вис- 

Тата 5е5 уее КПошеег оБеграЪ Мо]а]е\узк Кеше Е1аз$готийе ретшегкфаг 13%, 

зопаеги аасв аз \Уаззег зспоп 181056 п1сВё шейг ш НауаИег Вемесипо се\уезеп 18%, 

\ме еше аш Во4еп 4ез ТГлтапз афсе]асеге шасПсе ЗемсЬё Назяеей ешуей БеШат- 

тез уоп тагшешт Отзргавее Ъе\уе136. 

Ачей шас ев Шгез сео]оо1зейеп Валез з4еПеп @1е Тлтапи{ег @е ипиииеШаге 

Еот{зеё ато ег епё5ргесВеп4еп АЪ\апое ап 4еп Е]аззегпи ип@ ЭсШасщеп 4аг, @1е 

‘оростармзеВ @1е УегАпоегипе 4ез уот ТАтап ешоепоттпеп Вейез ЪИ4еп. Пе ш @еп 

Ей 603;зипоеп @ез ешеп Отз ха Тасе фтеепдеп Эссе еп ужедего]еп 1 пдлаНсВ 

ш еп АябсШаззеп 4ез сесепа Бег Песепеп Оегз сепаи ш бегзе еп Огапапе, пабаг- 

Пей пмб 50]е1еп АЪмеевапоеп, уе ме ЧагсЬ еп аПоетештеп Зее“ апозсвагаю ег 

ег Сезеше ео зш@, ш @е аз Че Вей 4ез Тлтапз ешеезспо ет 198. Бош 

ша @1езе овпе Егасе аз Егомотз ег ап оаззеп ип 1160 а1з ВезаМай 1гоепа 

\у@ерег ПО15осайопзуотойпое. \Мепи св афег ачсй шапспта] еше Опавойсевкей п 

1) а Наазьеу-Глтап 136 @е Т1е 4ез пбг@Нспеп ТпеПез зевг ипъедещеп ип@ егзё ебуа Ю КПо- 

шеёег уош Мог4елае егге1сВ& че 4аз Мазз уоп 4,25 Меег, пи за4Исвеп Тьейе дасесеп его че 13 Меег. 

Ефепзо 155 4ег ТШея!-Глтап 11 зешег завет РагНе, пи За4еп уот Поте Козза ебма 19 М. ЧеЁ пась 
Мот4ер Ыш ппитё @1е Т1е аПиаЪНев аЪ ива 4аз пбтаНеве Оге, па Могаеп уоп ег Со]оше Меизайи, 

156 сапи Насв, АисЬ 4ег пбгаИсье Тьей 4ез Вис-Глшалз (пбганев уоп №коа)е\у) 2е1сппеё “В вле ЧагеВ 
Ъезопаге Т1еЁе алз, уйвгепа а1езе уейег пась За4еп 12—15 М. еггее%. 
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5е0]0015с еп Вай спала сесепаег Песеп4ег Тлтапиег ретегкфаг шасв®, $0 14586 

ей еше зоере 1есВё аз ВезаМаф зрыегег Апззрапе пп Азебуеттийе егЕгеп. 

бо 156 аз зепоп уоп Вагфоф 4е Магу ') Ъетегке КеШеп 4ез ропазепеп КаПзбе!из, 

ег сп аш Уезбг 4ез НазВеу- ип@ 4ез Киа -Глтаюз ппал{еггосвпег Уег- 

Ьтеапо егЁей, ап Чег Озказе @ег патИеВеп Се\уйззег аа зрабег ето]ое Егоз1оп 

агаскиаайгеп. 

АПеш @е тлеВё Ишгесвеп@ сепадеп Апсафеп @1езез Сеейт4еп ег еп ипз]е1- 

сПеп оео]оолзсВел Вам 4ез б5евеп ип 4ез мезИсвеп ОЁегз 4ез Кала-Глталз Кбпп- 

{еп 1е1с№ё хи ег сапй пиюеп Уот\еПапс Уесгашаззипе себеп, а]15 ехзамепт па @е- 

ее ег Тлтапе Мепгизап@з Апхесвеп уоп П1Зоса@опзегзсвелитсеп, Уегземебипсеп, 

@1е ифег1ез егзё пасй АШМасегипе ег ищегрИосатей (ропазсйет) Земе {еп ег0]04 зет 

110534еп, ип@ Чарег зейе 1с№ пей сепб $, Мег ебуаз сепамег адЁ 4еп сео]ос15с пет 

Вап 4ег Кизеп 4ез Надзпеу- ипа 4ез Кидаи-Глталз ешхасепеп, @е 1ей уатгепа 

шешег ш 4еп Тартеп 1898—1894 уогоепоттепеп ОщетгзасНапсеп паВег Кепиеп #74 

1еглеп Сб@есепве пабе. 

п 4еп 2агесВеп ЭеШасШеп чп@ Теги, @е @е У езИаие 4ез На еу- 

Тлшапз ЧигсАзсВпееп, %4гееп итфег 105затысет сеПШтаяпет Гейт ип Ъгалого ет 

Твоп розМегийтеп Отзргиое$ ропйзеве Зерзлееп ха Тасе, @е уогхасеВ алз се Ъгал- 

пет ропйзсВет Казет фезевеп ип еше МасвисКке уоп 6—7 Меег еггеаефеп. 

Лагип(ег №1 еше сесеп 40 Меег шасвасе ЗелеВе отйп- одег ааотааНепег запа1- 

зег ойег зат Вопеег АБасегипоеп шт ИмизепетзевеМеп стапотааеп ТИоп$, @е 

Штет АЦег пасй ег шаойзеВев ип (Пе луе1зе ег заттайзсвей Эбе апсейогеп. 

Ап 4ег Озбкахе аез Найзвеу-Тлтапз, @е ег \Мецет пей @е Нойе 4ег \\е$- 

Казфе еггесВ®, Впи@еп сп @е Ъезеп Ргое ш 4ег Отеефипо 4ез Потез МогозомКа 

ил за@Нев ауоп. Паз ОЕг ЪП4аеё шег зе{еп етеп хпзаттеп 8 поеп4еп АЪВапо, $0п- 

егп ез зепКё э1еВ ше ш 2ме ип@ зе ш ге! Теггаззеп. Ап ег Илзалитейзе{- 

ао ег ищегзфеп Теггаззе, Фе св 7—8 Меег Восв абег аз №уеам 4ез ГАталз 

егпеоё, зт@ уогпейтйев Зее еп 4ег загтаЯзсЙеп Зи БебеШо%, @1е алз \уе15зПспет, 

зе Певет ип@ отааИсвет, хат отбузбеп ТВей зап@оет Ка\зеш фезфейё. П1езег КаЕ- 

збеш, Чеззет офеге Ног1хоще ооНизене Эгасбаг хесеп, 136 Чите ип@ Чагей уой Ласвга- 

АЪагаскеп ип@ Э{ешкегпеп, зеПепууезе афег аасН уоп моШегвапеп Зераей ета. 

Пеп заттазевеп Эео1еЩеп зш@ @1е запа1еотоеп согапИсв-отдаНевеп АМасегиосет 

шаоНзсВеп АЦегз апеасег, Фе ш шаспйсеп БерлеШеп ап 4ег УМезхазже 4ез Тл- 

пап 7а Тасе фтееп. АПеш аш ОзбаЕег 136 @е Маспискеф @езег АМасегапсей ©апи 

ипфедещепта, пафагИев, умей 4ег отбзже ТвейЙ @езег 1оскеги @ерПае 4ег Егозюп лай 

Орг сеЁаеп 158%. Оег стбззеге Офег Ме! 4ез ОегаЪВапсез 136 аиз зап@1ееп ип зап- 

41° Фошоей Зедппешеп иазаттепсезе 2, Че, %еПеп\уезе ш аиззеготает еВег ЕаПе, 

1) беоос15све ЗК1ихе 4ез бомуегпетен{з Спегзоп, рас. 20. 

Труды Гекол. Ком. Т. Х, № 3, 9 
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Тгаштег ропйзевеп Как зе1$ епбтаЦеп, ра!4 етеге афсегапаее Эбйске, ра] отбззеге 

еск1ое В]бске. Ап шапсвеп 5еПеп тесреп @езе Аасегипоеп, Чегеп Илсенбтокей 

ат офеги РИосёп 4агев @е Епескапо уоп Оерегезеш 4ез ЛМазюой атоетгиетя$, 

Сг. её ТоЪ. *) Чагое ап хата, №18 ап @е Ктгопе 4ез ОегаЪВапсез ип жегаеп ип е]- 

аг уоп ег ОфегНасветзс ей Ъедеск&, мавтеп@ зе апаегзмо уоп го гаяиепт зал@1- 

сеп ТПопеп @`егасег уетг4еп. 

М хапентеп4ег Ки егпипс уот ТАтапаЁег 2е1сеп з1ев Ъе! ]апозалет, афег зве- 

Исет Апз{е1сеп 4ез Теггализ @е Тгатшег ап ВбсКке уоп ропязспет Каэешт т 

пишег уасозепаег Мепое ппегпа№Ъ ег О`егЯ&спептзсВ1сВ®, афег але ап ег ОфегЯасве 

ег Ег4е. КлайсВ ебуа име! КЛотеег уот Тлтал, \0 з1еВ @е еше Зе ас, @1е зааПев 

уоп МогозомКка ш еп Тлтап типе, ш име! Атше {её ипа аз Теггалй аппаВегий 

{е Ноте 4ез У езёетз ат На@звеу-Тлтап егге1с®, Комтеп имег го гаяпеп зап ет 

ТВопеп Эсмееп уоп ропазеВет КаЙкзешт ш игзргапоПейег Гасегапо хат УотзеВет. 

Ве! ет Шег Ъ@еселей Сабсйеп 4ез Кагуеп Атои&1тзКу мигае уеги1е]5 ешез Бепат{ез 

ипбег етег 1,5 М. @сКеп Зее гоЪгаятев ТВопез збатгК 2егмхазевпег роп@зевег КаЕ- 

збешт №103зо@еоф, 4еззеп Маспаскей, ме ег Зспаг{ паспуез, 11$ 3,5 М. Ъеётаоф. Уоп 

ет сепапиеп Сищсрей ап адЁ ет \Уесе пась 4ет ПОое Плика 2е10% сп @ег роп- 

Изспе Ка\зеш ш аЦеп ЯЧееги Вгиппеп ип ш 4ег Ошсесепа 41езез ШотЁез, зоме 

ат \УУези ег 4ез Кидаш-Глтап @`егаЙ, оЪеп ап еп ЭеШасббуалеп ап@ аш 36е1- 

1еп ОЁегаЪВатое. Омега 4ез ропизсВеп Какзетз 156 аШез шт! Зепа& ейеск&. 

АПеш ш ешег Иееп ЭсШасф, @1е отцег ег Вепеппаю® Ко\у&ему РгомаЦа Ъекапи 

15 ип@ ай ПаШеш \Уесе хуузсВеп еп Обтеги Плока ила Коуаежка Пес, Ъесеспеп 

эт сибеп Ач сШаззеп. Ошег ешег жетИсв шаспЯсер Эс1сВф ропизевег БЗедтеще 

(7—8 Мефег) егЬйеКеп у стапоталеп разЯзсвеп Твой ш ешег Масваскей уоп 

1161$ пег 2 — 3 Меег. Ошмег @езет 10]ееп зап@1е {Пошее ЭемемМеп уоп отап- 

Пев отацег Еатфе, 41е пасв 4ег Те ха ш Айти ип иптесет8331ю сезсрусШейе хеШе 

Запае т! \еззеп ЕесКеп @егоеВеп. О1езе запа1ееп ппа зат@1е-опееп АЪасегапсеп 

сепогеп аПег \атзепешИевкей пасф ег шёойзспеп Эа ап ип Чагащег 1асетп, 

у\1е шап аппейтеп Чалтф, ефепзо, у1е аш Над еу-Глтап, заттазепе эемещеп, осв 

т ме штоепа эеп®ахг, аа Мег @е иеги РагИеп 4ег Ел 65зипсеп @БегаП ует- 

зепа Ме зша. 

Аш сесепаетПесепеп бзеВеп Оег 4ез Кидаи-Глшатз, аз эмейег шегЕПев 

птейт1оег 15, аз @е \Уезбказе, зейеп ут ап 4еп ОРеграпсеп ипдей све отев Ег@а- 

габзспе уегдапке“е Е ]6ззапсеп сапй апоег 165затЯсег Гете ип Чагищег ]асеги- 

ег зап 1еег Эсте еп. Ай уотхасПеве Аа сШаззе, @е зейг сееютеф зш4, еп 5ео- 

1о°1зсвеп Ваа @1езез Оз Кат ха шаспеп, 6033епл ут ш ешег Иееп, ]апсеп, арег 

1) Г. 51120\. Вешегкапсеп @фег пепе РИосйпа асегапоей ш Баагаз ата. Бар1з&1 Чег Мейгиз$. 

Мабиг{.-Сез., Ва. ХИ, Ге. 2. 
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В ша]ей ЭеШасВ ебуа мег КПошеег мес уоп ег Ьщеалзейеп Союше Ка- 

рапка. Аш оБегп Еп@е @1езег ЗеасВ, @е уот Оег 4ез Глталз Бетайе ме К!о- 

шеег ие ш @е У{ерре етзевпе!4е, фтееп шасвЫсе Земемеп сеотачеп ]бззагИсей 

Тейтз ип@ Шш ищегоеасег{еп го тгаяпеп ТВопз ха Тасе ава пи 1еёжбеги Вией э1сй 

шенг оег мешоег аЪоегап4ее ропйзеве Кауешгоскею. \УУейег ау ш 4ег 

ЭсШасЬе 2е1сеп зе иибег ет го талиеп ТВопе ш етег МасвясКкей уоп тейгеги 

Меегп 7пзаттепоефаские сезсрлеМее Зап4е п Имузепешасеп уоп зап юет ТВоп. 

Пе Бапае БезИхеп еше зсПатЁ апзеезргосвте, т1еВё зеЦеп ипгесе]тазз1ое, зсйтасе, алз- 

Ке|епае Эемейише ип та ш тецей Уте!еп ВеПаястая, сеШф, апкеотая ипа 

Бипботаи сеть. Пагш уе|алеп ИжзевепземеВеп уоп @егбП, 4аз уогласИей амз а- 

сегипаееп У@асксНеп ропазеВей КаКзетз хазалитепсезе ив 136. Стоззеге Эбйске @ез 

пашИсВер Сезешз Вп4еп з1сй, Ба шевг, 4 \уешоег аЪсегап@е ш Сезе уоц 

ВоПз%етепт, зейг 2аШгесВ ш ег сапуеп, \уешозетз 7 — 8 Меег шасПИсей Зее 

ег Ъезргосппеп Зап4е уог. УеПепуе1зе 156 Чаз Сего ха етеш 1оюсКеги Соп]отегай 

2азалитепоеки ее, \уогт аб ип ап \пЪе! уоп От&епйзеВеп ап Клоспер уоп Ке1- 

пеп БАпоеиегеп уогткоттеп. Олег @1езей сеземеееп, хат Трей 1е1с6 Моше 

Запеп 4гебеп афегта]з Зале уоп ег палаНейеп регостармзейеп Илазалатептзейиие 71 

Тасе, Фе афег 1осКгег зт@, мешеег ей све Земеете 7е1юеп ипа ВейЫаабсЬ ши 

сефеп Еескеп сет эта. 

тет А\ег пасп зш@ @е Зап4а асегипоей ап 4ег Оз йзе 4ез КадапиК-Глталз 

овпе ИмеНе! ]апсег, аз @е РопизеВе Зе, Аепп хе епбаЦеп Тгамтег ропЯзсВеп 

Сезешз ш Сезёа]6 уоп стбззеги ип@ ЮМетеги В]бскеп. Сепапег уп аз АШег 4ег 

Безргосппеш Зсме№еп Чагсп @е агш епёаесКеп Везже уоп А/Шпосегоз Мегса ') 

рези, алз 4епеп Гегуотоей, 4азз @езе СефИае Чет итеги РозИегНйг апоейбгеп. 

АПег УМайтзспештНеВ Кей пасП 156 ш4езз ет 'ТВей @езег Зептеге аАЦег пп@ Чет оЪеги 

РНосёп хаги\ме!зеп, АйиПсв, \е @е зап@е Мошееп АМасегапсеп ап 4ег Оз казе 

4ез Наазвеу-Глталз, @е, \е уг сезейей Пафеп, Оеег]е зе! уоп Л/азю4от агоет- 

пепяз етзеППеззеп. 

Лаз ей оз ев ап еп Када-Глшап апзеВПеззепае Теггаш егВе зе сВ зап ива 

а] тай Нев уошт ОегаЪВапе ап, ег, ме Беге5$ егууййи, Бейещета шейгсег 156, а8 @е 

УГез(казе 4ез Тлтапз. Ебма ме: КПЛошеег уоп ег Озкаче, ш ег ппи!еагей От- 

серий ег Сооше Кифапка, еггесВф @е Сесеп@ еше Ноте уоп 65 —70 Меег ипа 

Коти от аппаВегой 4ег 5{ерре Бейи Боге Плика (ап ег \езазе ез Киа 

Тлтапз) <]есв. 1 @тесет Илзалитепвайсе т @1езег {юросгармзспеп Тпаёзасве зейеше 

ез 4епп аасй 2а збейеп, 4азз офеп ап еп зстойеп АЪПАлеей 4ег Кифапка-Эе асе 

ропизепе КаПсзетзееМеп ш ипоезотег игзргаиеПевег Гасегапо 7а Тасе фтееп. 

Лаз Шег таг ЕАлщегало оеег Апзетапаегзеиаптееп Беоео{е сео]ослзеВе Рго- 

1) Б1ш2ож. Вет. &Ъ. пеие РПосйёпа\1., рас. 5 (Зар. 4. Мецгизз. Мабаг!.-(ез., Ва. ХИ, 14. 2). 

9х 
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8], аз уот Гог \УоЦапочка ап ег \ез с‹азе @ез НазВеу-Глталз Бег 4аз Рог! 
Пуика 1$ 21 4ег 03 1еВ уош Ки}ашй‹-ГАшап с@еспеп Со]оше Кифапка ге1сп, Читсв- 
зсппе!её ее Ъезргосппе Тлтапе #256 осевая ш ег Мийе Штег Гапозаизаепиис. 

Наазвеу- Сабепеп 4ез Плпка. Киа Е- 
Татар. Ейт$еп АгоаиизКу. Таталп. 

. 
' 

О 

1 
, 
' 

ОСЕТИИ х КУК 

ЕН НЗ ал 
Мет Е 

1,058, 1бззатАеег Гейт РозИегийге ипа фегийге Ропизеве Земещеп. Маойзеве ипа зат- 
ипа Ътгаипег Тром. Запада ]асегипсеп. тайзсве Земещеп. 

(ео]оо1зсвег ПОигейзеви уош Бое \УоЦапомука (ап 4ег Уезказ%&е 4ез На@звеу-Глталз) 

рег Пшка 115 Кобапка (ап ег Озкизе 4ез Киа] К-Глталз) '). 

ОЁепаг 156 ез а150 пптбеНсй, @е А Б\уесвипсеп пп се0]оо1зсВеп Вай бег 0$- 

ила УУез(казже ег Ъееп Ъезргоспиеп Тлтапе аа П1ЗосаЯопзетзсветитсеп хагаскиа- 

ГаВтеп. Газ КеШеп ег ропйзсвеп, хат 'ТВей азаей ег шаойзевеп ипа зеПепуе15е 

зез6 ег загттайзеВей Эеещеп ап Штег Озкхазже Ъегайё улештейг амззсЬ Пе аа 

ег Егоз1оп, ег $е сезеп Еп@е ег Тегайтрегойе ип@ 2а Вести 4ег РозЙегийгре- 

т104е ш ешег шейг ойег уетеег Ьгецеп 7опе 1Апоз @ез саплеп Озбетз ищегмотеп 

семезеп зша, моет аз ТВАйоКкейзое Ме 4ег Етоз1юп те15ё апеВ форостарбазев @агеВ 

оегшоеге Ноще 4ез Теггали$ ее секепихесвпеё улта. \Уо афег @е Сесеп@ её ма 

2—3 КПотеег уот Тлтапаег апоёйегиа @1е шИеге Нове ег ишПесепаеп У{ерре 

егге1сВе (СибсВеп 4ез Еагу%еп АгоийизКу, Кафапка, Зазопо\ка), 4а Коти амсв ег 

ропизеве Ка\к%ет ш ппоезтег Гасегапе хат Уотзевеш. 

Пеп пашПевеп Отетземей пп сео]о°1$сВеп Вай ег Ъе1@еп етатег сесепафег 

Песеп4еп ОЁег, ме ут Ши Мег сопзбайге Вафеп, Кбппеп ут аасй ап деп ЕАтапей 

Чез ТШоц, 4ез Вис, 4ез Вегезат ип@ у1ееп амйеги Ъеофасв{еп ип адсВ @огё 156 ег 

еп пашПевеп Отзасвеп хахазевгешеп. 

Везопаге ВеасВиих уег@ет ег Ошзапа, 4азз тап сегаёе ап 4ег Озбказе 4ег 

Тлтале аа шаспЯсе Эемещеп уоп Яиу1а ет АПаупии $60586, Че зе ап ег Степте 4ег 

1) В. ааз Камевеп 4ез НаазЬеу- ип@ 4ез Кидаш к-Глталз ад рас. 34 4ез гизз1зсВеп Техфез. Тле1- 
Чег 156 Чагамё аз Опасзашткей 4аз ОотЁ \МоЦапоуКа, ап Аег У езИхйзе 4ез Нааз№еу-ТАталз 5 КПо- 

тефег бз&еВ уот ПотЁе РаПо\уа, ипа 4аз Рот! Могозо\Ка, ап 4ег Озказе Аез пашИевеп Тлтаюз фетаме 

сега4е сезепарег УМоЦапоука, пс апсесееп. 
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{егНйгеп ип ег розИегайгеп Рег1о4е аЪзе]азег& Вафеп, ип4 ез Капп Каат ешет ме Не 

ипегПесеп, @азз Ч1езе Апзспуеттипееп уоп 4епзе.еп Ей5зеп ип@ \Уаззелеп Ъе- 

ук могеи эта, @е Бег ег шй ешег аПтаИевеп Уегие по уегкпарйеп Уепе- 

сппе Шгез Вейез пасй гесв{з, 4. №. пасв \Уезеп, @е ТпазепКапоеп ешеоезсви еп 

Пафеп, @1е сесепуйтие уоп еп Глшапеп етоепоттеп уетаеп. 

Рег Апзсваялийе афег, @1е хлегзф уоп Кой] уогсефгасй6 ип зо4апи уоп Вагро& 

4е Магпу, РегзсвКе, КопК1е\у1с2, КгепаомзКку ип епивеп ап4еги @егпот- 

шеп \уогеп 134, а]з ВАМеп Ъег ег ВИЧпп® ира Апзйейте 4ег ТГлтапейеп адев @1е 

МеегезуеПеп ТАйсеп Ап®\еЙ сепотшеп, Кбппеп \мг @агсвая$ п1еВё Ъе1зЯттеп, 4епи 

че зе! ш @тесет \Уетзугасв ш\ еп Егзепетавоеп, уе з1е уоп 4ег Ъгап4еп- 

еп Зее ап зо]сеВеп ОЁ{еги Пегуотоегеп зуег4еп, ме @е МогаКазе 4ез Зебуагхеп ипа 

4ез АзоузсПеп Меегез, мо ЕБЪе ива Ец\ё уоШкоттеп еШеп. ЭспоПепказеп о4ег 

пейтайе Носва{ег, ха Чепеп @е Тезргосппеп 7а гесвпеп зш@, хееппеп св фекапи- 

ПеВ Чогев Сега@иекеф ег Казепитт1$5е амз, Безоп4егз, уепи зе, ме Шег, алз Че- 

зешеп хпзалитепоезев7 зт@, @е Бег Шгег Иегзгипе еше Маззе 1есё Ъе\луесПсвеп 

Мжега]з Пеегп. А]$ шугасйуе Ве!зрлее ш @1езег НтзсПё эт ап еп Казеп 4ез 

эсп\’аттеп ип 4ез АзоузсВеп Меетез @е Гапа7апоеп Теп@га, Озпагуасазей ппа 

Атфаф ата геп, @е ой ааЁ 100 КПошеег пп@ 4агафег еше Бешайе сегайе Тлше 

рефеваЦеп. 

Сега4е 1 @1езег Васбапе ПВаф @е ТВАбоКкей 4ег Меегезуосеп ей Птяе Ней 

ег Елпапе седляззег, 4. В. ш Чет Везгефеп 4ет ОЁег ете сега@йШисе Сеза]6 ха уег- 

1ееп, шдеш че ат Епеапс таперег уоп Шпеп адз Зап ип Мизепеш сезеШоззие 

Оашше (Регеззурз), Фе еп Глшай уокотттеп уот Мееге зсве4еп, Ъе! ап4еги Запа- 

5шке ипа Гап@хапсеп алёуатЬ, Фе а13 етгуопе Когт ег Регеззурз аЁиаззеп эта. 

Уаз пап @е уоп еп \УМт4еп шоегВа 4ез Тлталз егхеиз{е \УеЦете\жесиие Ъе- 

"Ш, 80 тизз оПие Егасе @е Ощегзрапе 4ег Оег еше АпзЬтеаис 4ез ВесКепз 

гг Ео]ое пафеп, <]е1сптес арег апсй ете аШтаВИере УегЙаспипе, ии аЪсезепеп 

Чауоп уег4еп Чагсв @е \УУеПеп пи ег Хей @е фюростарызеВеп Е ое ашйПевКкенеп 

уег\у13сВф, @1е @1езе \УМаззегрескеп а15 Етозотз ег сКагажетятет. 

АПет уепп етегзе{з аПе {юростарзейеп ип@ сео]ослзспеп Ожмеп @ЪегетзЯт- 

теп@ Ча#аг зргеспеп, 4азз @1е Тлтапещеп еп ОщеналЁ уоп Каз еги ипа Зе асв- 

{еп (ВаШаз) ЪИ4еп ип еЪепзо, уме @1езе зе $, Ште ЕшзеПипе апззеППеззПев 4ег 

его теп4еп ТВанокей НЯ1еззет4ег Семаззег уег4апкеп, 50 Капи ез Чосв ап@гегзейз але 

11606 Чет сегтозеп ИмеНе] ипёетгПесеп, 4азз @е Тлтале а] Вазутз пасв Штеп рпу- 

91зс1-сеостарзеВеп Уегвап15$еп, пасй ег Ипзалитетзете Шгез \Маззегз, паей ет 

Спагак ег ег че реефепаеп Капа и. $. \. сесепуйтие (тапепе уоп Шпеп мешо- 

звепз ш п1еВё саг ха Гегпег Уегсапсетпей) ие! шз КезИат@ ешсезеви те МеегЬизеп 

еп. 

Вебгас№\еп уг 4еп ]еёлсеп Иплзбата ег Тлшапе, 50 егоефеп св ипз Чагамз, а}- 
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сезепеп уоп 4еп ипу1еесспеп Ве\уе1зеп г аз зоефеп Сезас{е, у1@е Табзасвеп, 

Фе г @е Т.бзапе ег Егасе уоп \езетПеВег Вейепеиио эта, ищег \уесвеп Оз лт- 

еп Фе Ещфзу%епиапе ег апсетЪс&Исн уоп еп Тлтапеп ешсепоттиеп Нееп Твайиа]- 

еп шбоПей сеууезей 134. 

А15 епег ег и\егеззалиезеп пп 71°]е1еЪ ш рБуз1зе-сеостар1зевег Вежейапс 

ал Тезбеп егЮютзсМеп Глтапе Ваё позгеи1е ег Виаз-Глтап 2а се{еп (3. @е `еюое- 

серпе Кате), ег ИЪег@ез аасВ ха @еп отбзуеп егагНсеп Сер 4еп За@гиз$апа$ ©е- 

В0г6. Ббагк сеуип4еп ип@ ей иЪегалз ]апозат пасп офеп Вт уегепсеп@ сев @1езег 

Тлтай $30 пимегкйей ш еп Е!а$з @бег, 4азз ез фештаВе пптбсИеВ 156, 1е@еИесВ ал 

{оростарВ1зсйе Мегктайе ©е51427, ха епёзспееп, мо 4ег Глтап еп41°ф ара 4ег Е]а$$ 

Беошиё. Епиое Когзевег, Чагиег аасб Негг Кгеп4омзКу, Бехееспиеп паг еп з@а- 

Певеп Тпей уоп 4ег Ма Мо]а]ем оег саг уот Ооге Рагайпо ап аз Тлшал, 

Фосй шизз @1е5ез а] ипесгап@её хигаскоежмезеп зуег4еп. У1лейтейг Ваф ез г св, 

а! Апапозриайке 4ез Вас-ЕРлтаюз @е Л@апе”-Зап@атк ешо Ооге Коуае\жКа 27а 

гесппею, @е за@|сп$%е, Фе посв Науа ей Сратакег 26106 ип@ №15 72а ег @е АЪасе- 

гопоеп 4ез Е1аззез Вис о@апсеп, ип ааей @1ез паг хаг Ией 4ез Егатозпосйууаззегз °). 

Ощег Чей аПоетешей {юросгар№зейеня ЕЮоепаштИеВКкейеп 4ег О{ег 4ез Виз- 

Тлтатз шйззеп у’ Юеепаеп Теасмеизуег еп Отзапа Пегуотвереп. П1е Ме ев 

оег К]асппешф ег ОЁег ей ш еп шезеп КАЙеп ш @тесег АЪПВаве1о ке! уоп аеп 

УМ тЧапееп 4ез Глтапз. Оаз ОЁег, дет @е сопуехе Бейе ег Ктаттипе 72асематав 

156, 156 5еП, Чаз сесепаегИесете Насйег. Зо 156, ег затКеп, пасп Озей селемееп 

Кгаштиаюе 4ез Тлталз Бепи Пот \УагуатомКа епёзргесвепа, 4аз Уези\ег, мо аз 

сепапще ПРотЁ Пес, Насп, ууабтеп@ 4аз сесепиегИесеп@е 15% зепкгеб ие АфВёпое 

2615$. БИаНей уоп \УагуагомуКка 1$ хат Оот Ма]а)а Когешева 156 @е \Ушаиие 4е$ 

Глшапз паев \\езеп сете ер ип@ у Вп4еп, 4азз аз уе Иеве ОЁег уеП, аз 6$- 

Пере зап аЪЁ/. Сесепйфег ет Оше, \уо @езез ПОотЁ ал мешПей Насв паев Озев 

а {аПепает Оегратосе Пео&, егпебф з1еВ @аз М(еПаег, аз $1 ап @ег сопуехеп Зейе 

ез Восетз рейпаеё. \УеЦег пасй Зй4еп Безсвтге& 4ег ТАлтап етеп отоззеп, афег зал{- 

{еп Восеп пась Уезеп ип аегта]$ 156 ег Кгаштипе епёргесвепа 4аз \УМезбег 

збеПег, аз Чаз ОзиЁег. Уоп еещепает Гщегеззе 156 Че уоПз&ат@юе Чефегет- 

зАштиие 7\мзепеп Чет ВейеЁ 4ез ибег У аззег БейпаПсвеп Тлтапиег еПез. ипа 

ет ез агитег Песеп4еп, Фезопаге Веасбеше уег@епё афег аз Войепгепе{. Пе 

Таше ег отозуеп Те, аз КаЙт\уаззег, №] ш сеу1ззеп Степиеп еп \Утаппеей 

4ез Глтапз, ш Чет ез эс з6еёз Чет {ег шевг паВегё, Чет @е Кгатштиюе 2иее- 

\ап@в 156. Пезе и`егалз п\цегеззале Е1се\атИсВКе 4ез ВойепгеНе фею уо- 

зле @е аа @е Сезалатеитззе 4ез Тлмапз ип@ ап Чеп {юростарзсвеп СВагак- 

') Ацз дет пашНсВеп Стииае 156 ег егуеЦеге ОлмейаяЁ 4ез Каззез пои] а]з Глшап ап аззев, 

Чеззей х(ейеп4ез ВгасК\аззег амей А 1е ишеги Рагиеп аЙег Ъе4ееп4еги ЗеШасв(еп РА, 2. В. @е Тет- 

поууа]ла Ва[ка. 



— 

Оеквев ртЕ ЕмтутЕнохе рев ТлМАМЕ ЗООВо$$ТАКОЗ. 1 

{ег зешег ОЁег сестипаее Нуроезе, 4азз зеш Веб ешё еш Е!з5 а] сезуезеп 156, 

еп фекапшсй 136 Бег Ейззеп пишег 4аз ОЁег ат шезеп 4ег Омегзриаи» апзое- 

3е624, Чет @е сопуехе Зейе 4ег Ктамтипо 2асемапав 18. 

Опе еп сео]ос1зсвеп Вай 4ег ОЁг 4ез Виз-Глтапз ешег ешсейепаеп Олцегзи- 

свипо 27а ищегуегеп, уоПеп ут Мег паг фетегкей, 4азз ев Шегш Фе Бе4еп Ок 

{256 уоШкоттеп <]е1сйеп, ш4еш зе шт епёзргеспеп4ег Нове @е паюПевеп Аасегип- 

сеп 7а 'Тасе {тееп ]аззеп ип @е ипии бе аге Когёзе( ше ег аз Еазз а] 4ез Вас 

спаззет4еп @езеше ЪИ4еп '). 

АцЕ езопаге Веасп ао Вафеп Фе а№еп Науа еп Зеплее Апзргасй, @е Шштет 

АЦег пас ет Еп4е 4ег Тегайг- ип@ Чет Весшпе 4ег паг Агрегойе 2ахаууе1зеп та 

ип@ Р1ег ип@ Ча зомо аш бз&Пепеп, аз ааеН аш мезИевеп ег 4ез Глшайз аа 

{тееп. Ез зш@ 4аз хат стбззеп ТНейе запатее, зе№пег зап@1ю-Мошее АШазегипсеп, 

те! ш сотрПер\ег, потесе]тазю апзкеЙеп@ег Гасегапе. Пагш Виеп э1еВ Пааво 

Имзспепзе1с {еп уоп Юшегт пп@ стбрегт Сего, зебпег Коттеп Юеше Во${ете 

уоп а№ет КгузаПпизепет Сезешт (Стат, С пе1ззотап), зоме уоп Ка зеш 4ег Ропа- 

зспеп ип ег Загтазсвеп Эви уог. Омег ешег шейг ойег \уемеег таспИисеп Песке 

уоп розИегийтет ТВоп, 105затЯсет Гейт ип 105$ гавеп @1езе а{еп Еазза ]асегиап- 

сеп з{еПепууе1зе апЁ ЭееЩеп ег РопИзсйеп Зе, \уо абег @езе агсй Етоз1юп уег- 

116 }6её зт@, ипииИе Шаг ай Зеплецеп шёойзепеп оег загтаязсВеп АПетз. 

П1езе а{еп Е]аззаасегапоеп Бет1ееп ипз уоп тес алзхейдейщей ЗейепзеВ\мал- 

Кипоеп 4ез Вейез, аз св ег её ш Чет сесеймйгае уот ТАтап етеепоттепеп 

Твае Чазтяхготептае Е1а5з пасп етапег ш ропИзевеп, таойзеПеп ип@ загтайзепей 

эеШещеп сесотафеп Паб. 

п 4ег Сбезеп\мате 18396 ей пи Вис-Глмап \уе4ег уоп етег Наззат_ сей Эи‘отипо, 

посй уоп етет Елзсапсе Нау1аЙеп Сватакегз еше ЗЭриг сопзбайтеп ип и\маг 11$ 7аг 

Те]апе7-БЗап@атк, @е 40 КЦотеег погабев уоп №Коае\у Цеоё ипа Ъе1 4ег зе \уа- 

геп@ 4ез Егайпозпосп\аззег$ @е АМасегипсей ез Вах афзеёеп, Чепп паг 7а @езег 

Ге се]атоё еше \уепп ааев сегтоолое Эбтотапо 115 Шегвег, майгепа Ъе поттает 

1) Ап 4еп ОРегаЪВатеей теей имен Зешер {еп 4ег Загтазевеп Зее га Тасе: уе1ззИере Масёга- 
Как уеште ива Мегсе] п Им1зепещшасеп уоп сгапегаяет 'ГВоп. Плезе егрефеп эс пп погАНсвеп Твейе 

4ез Тлтапз$ етПев Вос афег зет №уеам; а э1е аЪег, Ави бсВ аПеп пеобепеп АМасегипсеп 4ез Весе- 
гипозрелткз Сретгзоп зспжасй пас За4еп ЁаПеп, уетзсп\таеп зе аа аег НоВе уоп МХо\уада Вос4апомКа 

ип{ег ег ОрегВйене 4ез Тлталз. Пе заттаЯзсВеп Эемещеп \уег4еп уоп тшйойзсВеп @`егасетгё, @1е аз 
отйпотааеп р]азИзспеп Твопеп ип ааз сеИсвет, зепег отааИсвет Какзет ти ха гееВеп АЪагаскеп 

уоп СемИиит, Доятла вс. Безейеп. Мос ВбЪег гибеп гозеее ип ЪтйапИеве КаЩе ег Ропизепей 

Брае, уоп фаагёйтеп Апзсп\еттиатеоеп Бейеск& (уогулесепа 1.035 ипа 10ззагЯеег Гейт). ЗеПеп\уе1зе эта 
Че ропйзсвеп АМазегапсеп ш 4ег Майе аег Тлтапаег сал2 ип@ саг Аег Егозюй хат Орг сеет 

ип егзё 11 епизег ЕпМегпипх ауоп ап ВбВег о@естей Риш еп еграЦеп себПеъеп. Вейи Загука]-Сар, 
мо Чег Виз-Глтай п Чет 4ез Оперг газаптетгИИ, збееп че 1$ хат \Маззегзртесе] тпаЪ. УМецег пасВ 
З\ з605з3еп жш ш 4еп ОЁегаабеиззеп 4ез Оперг-Вис-[Атапз паг аа Запда асегипоеп, @е ]йрзег эта 

215 ег ропйзеве Какует. 



тэ №. Зокогом. 

Уаззегбап4е ]е4е етегкЪаге Эгбшиис \егез 120 КПошеег оБегпаф Мщо]адежз, 

ипуе ег 5344 Уозпеззепзк ег ег Ешшйп4дипе 4ез Еаззез Мег момо@ аа бт. 

Нег йп@её Чепп аисЬ ПалрёзасВИеь @1е АМасегипо ег Е1азззейитеге зай “) ппа 

егзё уоп Мег ап Ъез7ё @аз Та], мотш з1еВ ег Вах Чай тут4её, дапк ет тесвИ- 

сВеп АПауцип аасЬ форостарЬ1зей еп Сага {ег ештез Еаззаез. 

АПешт уепп ег Тлшап ааев Кеше НаззагЯсе Эгбтипе Тез, 30 Таззеп св @а- 

Раг. оПеве №МуеаазеВ\уаткапоеп пп рег1о@1зеВ шй ешап4дег абмеспзешае, ааЁмАг 

ип аб\аг6з уегаяЕепе Бтбтипееп сопзайгеп. Тасйсв ег0]56 весеп Могоеп еше 

Зепкипе 4ез \\аззегзр!есе!$, рез]ецеё уоп ешег Этбтиие уоп Мот4еп пасв За4еп, 4. В. 

уот №6спз$еп Раш е 4ез Тлтап паев 4ег Мапдопе Вт, аш Афеп@ дасесеп пит @е 

Збшиве @е епбоеоепоезеже Вас№еиио, уоп За4еп пась Могаеп, ап ив@ 4аз №теал 

Вере зе °). Зее оПейе №уеаазев\аткипоеп, 4@1е овпе ИмеЦе т 4еш 1АоПепеп 

Уесйзе! 4ег У шае (Вгзеп) хизалитеппатееп, 1аззеп з1ей №18 УозпеззетзК, 120 КПо- 

шеег офетваЪ ХПо]а]е\ууз, реофасЩеп. ОтегзасВаоеп, @1е ипуе! ег Бёа@ё \озпез- 

зепзк уош Апсзё 15$ хаш Моуеш ег 4ез Тафгез 1881 апсезеП эмогдеп эта, Вафеп 

062615, Чазз @е №Муеаааегепи 2\узспеп Могоеп ип Афер@ ше!5ё ебма 8 701, 2а- 

у\еПеп афег зезё №35 17” Ъебгие, Чазз аз \УМаззег уоп 2 №5 7 Опг МасвиИ ао 

56126 ип@ аз Махпиаш ебма пш 4—5 От АБеп@$, аз Мшипиш сесеп 10—11 От 

Могсепз еггейе вв °). 

АЪэезенеп уоп 1езеп тесейийзяееп ФаоПепеп №туеаазсй\уаткипсеп шасвеп э1еВ 

аис№ }АвтИеве БетегКЪаг, ив@ иуаг Веб $1 ег \УУаззегубата па ЕгаВИае (па Ма), 

ип зепкё $1е№ па Нег$ё (т Осбофег). Алз еп уогоепоттпеп Ощегзисвапоеп се 

ез Пегуог, 4азз аз беееп 4ез УМаззегз па ЕгайПоо пей ЧагеВ аз Егаб)автзПосй\аззег 

пи Вис, аз уесеп зешег Сегтоолекей Кешеп ЕшНи$5 ай еп \УУаззегапа пп ТАтап 

апзуаафеп уегтае, зоп4деги агсВ еше Нефипе 4ез №Муеаляз пп Оперг-Тлтап (4аз ЕгаВ- 

ПоозпосЬ\аззег @ез Пперг) ем ма ‘). ЕпаНев Коштеп посев хай ое Зеб\ал- 

Кипсеп уоп ше! паг Кигиег Оалег уог, @1е афег даРаг ме ебгасЬИеВеге П/1теп- 

1) „Пе Бебуеттргодас(е, Че 4ег есеп сте Вис уоп зетет ОБеале Вег шИаБг, зефхеп 1 
Ъе! 4ег 5{а@ё УозпеззетзК ипуей 4ег Еттйпаиио 4ез Е115зез Метё\уо\о@ аЪ, мо че @е Мапдапе уоП- 
Кошшеп уегзап4еф ипа еде Эс Навтё аа Чет, у1е ез Бе15, уог ИХецеп зе Шатеп Е]аззе иптбзПев ве- 
пас Вафеп“. @пизз10. Пег Нёеп уоп №Коаде\м. МаемаНеп гхаг Везевтефите 4ег гизз1зсвеп Наеп. 

ТлеЁ. 1Х, р. 95. 

УПе зевуасв @1е Этбтиапе ре \МозпеззетзК 156, Беуе!6 еше пп Тафге 1881 апсезеще безе 0 - 

Кейзтеззиие, @е 0,098 Мефег ш 4ег Зесипае егсаЪ. Еепда, раз. 16. 

3) Пи Лабт2ерив 1878 1$ 1887 Беёгас 41е ПШегепи 4ез \\аззегуап4ез ат Могсеп ипа аш АЪепа т 

МИоа]ем ЧагевзеВи св пп Артй 1,3 2ой, па Мам — 1,7", па Таш — 1,9", па Лаб—2,/", па Аля — 2,4", 
пи Бербешег—1,3”, пи Осфоег—0,5", па Моуешфег- 0,4" (@пизз1ю, 1. с, рад. 22). 

3) @пиз511, [. с., рас. 28. 
4) 1. с., рас. 20—22. Вена ЕгаБуавтзВосп\аззег еготеззеп $1 4@1е Еафеп 4ез Оперг т 4еп Виз-Глтал 

ип Деззей \У/аззегзрлесе] тизз еше уоп За4еп пась Могаеп сепе!ю{е Е!&све ЪИ4еп. Н1егий еб ачсВ 

оНетаг Фе игсь у1е}&вее Веофасватеей БектаА ее Егзспешипе пи Дазаттепватсе 4азз 4аз ТАтап- 
птуеая рег О{зспако\у по Фавтезии йе] еш уете бег зе, а1з 60 КИошеег офегВа/Ъ, ег МИко]а)е\. 



Охвекв тв ЕмтэтЕеноме рев [лмАМЕ ЗООВоЗЗТАМО$. 73 

опеп аппейтеп ип @агсв Веёлюее УМ тае 2а Эбапае сефгасвф умег4деп, дагев за@Нсве, 

Че аз \У\аззег ш еп Тлтаю Вегепигефеп, одег Чигсв пог@Нсве, @е ез МтаазЁаВтев. 

Еаг Фе УегтеПапе ег АМасегипоеп папа г Фе Епберапх уоп БЗап@8лкКеп, 

Оегапзепуешитиапееп, Гап@апсеп ес. 156 апззеВИеззИев Че Чигев еп \УеПепзе Ша 

пегуогсегепе Ве\уесипе 4ез \’аззегз уоп Ведещипе, ип 4езваЪ 2ееп ааеВ @е еп- 

зргесвеп4еп @еае, @е алз Бата, Мазсвейгатитеги, ЭеШати ип@ апегш ]е1сВё Ъе- 

уесПевет Мабета] резевеп, ш Когт ипа Зее але 4еп Свагаж ег тагтег ип пе 

Ниу1а{Пег Зедпиеще. Бо 156 Че уотпеггзеВепае Сеза ег Гап4ахапосеп па Тлшап @е 

ешез Пгееск$, Чаз ш! Бтейег Вазз ат Оег Вайе ипа @е зсВтае, ше! еб\аз 

пасп Зайеп секгашие Зрие ш @е Зее уогзешет® `). Гапахаисеп уоп 4ег Безевтеь- 

пеп Сезба зш@ аш Меегези{ег зерг уеггецев, #. В. ап ег Могамез казе 4ез Азом- 

зепеп Меегез. Пи Виз-Глмат афег збервеп зе, ип@ ефепзо аасй аЙе АПау1а]еерПае ипа 

Бапаратке }йпоеги Отзргипез, Фе Штге Епё%бейаюе айззеНПеззИев ег Твайскеш 4ез 

\УУеПепзсШасез уег4апкеп, Шгег Когш паев зерг меше ши ег аЙзететеп @еза/батс 

4ез Глтапз пп Еш апое, Фе аШе спагакегзизсВеп Мегкшае ешез Е]аз$а]ез ег- 

Кеппеп 185556. Егзф 61 ег Еттап4ио® 4ез Еаззез био! Л@апел (феши Ооге Кома- 

1емКа), 515 \уоНш, у1е уг сезейеп Пафеп, @1е Этотиапе 4ез Вих се]апо&, мепи алей 

зерг абсезсВуасв ип@ паг 7аг Иеф 4ез ЕгайНосзвоси\аззег$, ойЙепбаг6 аз ]йпезе 

АПаушш 4еп СВагак&ег НауаИег бефИ@е. 

Зошй уеШейф аз КеШеп ешег Низзатиееп Бгбшипе ешегзез ип апагегзейз 

аз Уогпап4епзет (&оИспег №МуеалзсВматкипсеп ип@ 4аз Уогулесеп уоп Этотипсеп, 

Че ЧиатеЬ еп уот \УУшае а бВапо1ееп УеПепсаие Пегуогоегиеп \уег4еп, дет Виз- 

Тлшап уоПкотшеп 4еп СВагакег етез Меегизепз. 

Пег Ба исера\ 4ез Тлшапуаззегз 136 гешсв Ппеиёлабасе зейг сегше, мепозет$ 

ш ег ОфегНасвепзе ме! °), \уепи ез аисВ зезё Бе! 4ег За МИкоаде\у, ит 50 шейг 

арег уецег пасВ Би4еп, сесеп Еле 4ез Зоттегз етеп шегКИев ег за]7ееп Ве1- 

сезспшаск ег ё6 °). 

Миг па ЕгайНие \!а 4аз \Уаззег ег МПко]а]еу фетайе сапи 35$, абег, уаз пп 

Восп$еп Ста4е Ъеасп(епз\ууегеВ 19%, п1сВё 7хаг Ией 4ез Носв\аззегз пп Вис (па Маги 

:) Пе Кгаттипе ег Гапд7апсептзрие пасв Зй4ег, 4. В. пасв 4ег Мапаипс 4ез Тататз Бат, Ъе- 

гиь6$ ш4ез$ плс, ме Нет Кгеп4до\зКу (ра. 195 Н.) шешь, аа 4ег Ет\уКопе 4ег Еазятбтиюс, 4а 

ез ете з0]сЪе пп Тлтап 11еБё слеЪф зоп4егп а 4ег Тьйчекеш 4ез уотВеггзсВеп4еп, уоп еп ааз пота|- 
сВег В1лсапе (М0—М\’) хевеп4еп \Уш@еп Зегуотоегавей УеПепсатеез, 4а Ч@1езе мег еш федешеп4е$ 

ОеБегоеу1с В абег Че за@Псвеп (830—8\) Безе. 

2) ш 4ег Пе еп фа аз УУМаззег 4ез Вас-Глиапз уавтзевеш св тшевг Зееза/хе, 1е1ег ут афег 
Ь15Вег посв кеше Отиегзисвапееп уоп У/аззегргоеп аз стбззегег лее уотсепоттеп мог4еп. 

3) ш ешеш Тег Уаззег, аз 10 КПотеёег за@ИсВ уоп №Пко]а]е\у Ъепа Ооте ВосодажептзК сезейбрЁ 

\ат, егоар еше Апузе уоп \. Торого\м 0,8449 Оташш С], море! 2а Беасмеп 13 Чазз @е Ргое 4ег 

ОЪетНаспепзс све 416 ат ОЁег еппоштеп \атг, 4аз сега4е Мег зевг гесв ап Бедещеп4еп Зйзз\аз- 

зегачеПеп 15, ип аБег1ез па Таш, \о 4аз \Уаззег 4ез Виз-|лтапз аегваярё уе] метисег за] 156, а15 

сезеп Апзсапе 4ез Зоттегз ип па НегЬз&. 
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74 М. Зокогом. 

ип@ т ег ег%беп НАШе 4ез АргИ), аз месеп зешег Сегтойеслоке Кештеп фешегк- 

ратеп ЕлНиз$ амф еп За]исева 4ез Тлтапу\уаззегз ап, зопеги ет \уеше зрег, 

уепи Чаз Носп\аззег 4ез Оперг ешёИе (сесеп Еп@е АргЙ ап ш Ма). Га Га 

ез Зоттетз, 4ез Негзез ип 4ез \п\цегз пиишё ег За]исера па УМаззег 4ез Тл- 

тапз у1еег 74. Алей @е У/шае эта Шегаг уоп Вейеийше. 30 з4е10{ ег За]исе- 

Ва аез Вис-Глтатз пас апваептдев \\ез-, 5а@\уезё- ппа Задушдеп, О@е еп @4ез 

Пперг-Глталз егйбвеп, $]е1е а 5. 

Окег зо феуап@еп Олтзфюеп 15% ез БестеШеВ, @азз @е Калпа дез Виз-Глшапз 

уогулесеп@ ааз Агеп Безфейе, Фе ет За]имаззег еюепатИсЬ зша па афегалез 41е 

Камоке Ъезхеп, дешНсь БетгасВ све ЭспуапКапоеп 4ез За]исеваез ха еггасеп. 

Кгеп4о\зКу ') ищегзепеее Ъе зешег Ощегзисвипе Аег Еампа 46$ Вио- цпа 

Оперг-Глшапз ге! 700беостарзейе бемее: 1) еш бешеё т Муйиз, Сат@ит, Уе- 

пиз пп Соиит \уез ев уоп Озепаком, 2) еш Сешеё шё Ааспа чп@ Юетеп 

Сазгородеп уоп О{зепаКом 115 ха ешег Втейе ебуаз потАПсВ уот Ооге Рагайпо 

ип@ 3) ет Сешеё ш ДОутеззепа роутогрйа ипа Метеп Сазгоро4еп пи погаНетеп 

Твейе 4ез Вис-Глшалз °). 

Оигев @1е рапозеп Мазевеюезешере ап 4еп ОЁегп 4ез Виз-Глтапз \1Га ез 1465$ 

Бехепоф,. 4азз ш 11606 саг Еегпег Уегоапсенйе Фе Гаапа 4ез Тлталз еше отбззеге 

Мапи Искеф пр зеватег апзоезргосвтеп тагшеп СПагаег Ъезеззеп па. Мефеп 

Уагк иБегулесепаеп Эспаеп уоп Саги еще 1. Коттеп тисВё зе№еп амей Уеииз 

дата, Мушиз 1афиз ата № азза тейсшаа уот. 

Ги ет пашИспеп Егоеф1зз Рабтеп ппз апеб @е @фегаяз п\егеззакеп ПОацеп, 

Фе ш НШе еписег ш ег М&Ле уоп №МКко]а]ему ат Воеп 4ез Виз-ТАтатз уогее- 

потшипеп Т1еЁБовгапоен етапо6 ууот@еп эт, ип 2\маг Вафеп ей афе! ш абзеюеп- 

ег Ео]се пасвзевепае Земемеп егоереп °): 

1) Ееше Миазевейтаттег, Ъ15\уе|еп п ешКогиоет Ка&зап@ сет1зсве. А1$ Пач- 

Возбе МоПазкеп {тебеп Мег Вегуог: ДЮуеззепа роутотрра РаП., Метйпа Пилайиз, 

Раи@тейа, Суфете, зеШпег Тесесптеп \тг Адаспа соотаю Елевм., Сат@ит ваше, 

С. Батбоё ае Матпуз, ЕВ15з0а ип зевг зейеп Котт МуНиз еЧиЙз (1аиз2) па Рес- 

еп уог. П1езе Бемейф, @е еше Маспискей уоп 1 Меег ип аатафег ЪезИ2ё, уег- 

атке ч1сй паев Чет Оег Вш попа КеПё пасв ег Ме 4ез Тлталз Ши газе алз. 

2) Пйшпег Каюег ЭЗеашш уоп стапег Еагре ива а ет Сегисв. Ощег еп 

{) КтепаоязКу, 1. с, рас. 138. 

?) Ез 13% ш4езз ха Беасщеп, 4азз Нет КгепЧо\мзКу @е шагше Еатбипе ег Кадпа 4ез Вис-Гл- 
паз саг ха зерг афсезснуасЬе Ваф, 4епи зе5ё ег МИкоадс\м, 4. В. В: Чещеша пбгаНсВег, а]з аз Оог# 

Рагайпо, Кошиё Сагтаит (Адаспа) софотаит Елсв\. ипа Саг@ит саще |. уог, ипа №. Апагазз0м 
136 ез сесТаске, Бег ег Етшапт4апе 4ез шеи] ш деп Виас-ГАтап Дгеззепа гозичфоттаз ОезВ. га Впдеп 

(Апагиззо\. )геззепа тозиогииз ОезВ. пп Ее Вис. Вое г. Мабагкипае, 1890, № 6). ЕБеп @40гё 

Ваё Апагиззо\у. ааев Ехетр]аге уоп. Вам; сеап4еп. 
3) Кгеп4омзкКу, 1. с., раз. 71—76. 



Оквев р1Е Емтзтеноме рев [лмАМЕ ЭОрвоЗЗГАМОЗ. 75 

ат уоткоттеп4еп МоПазкеп ПеггзсВеп уот: Луиз едий$, Саг@ит еще, С. Бал- 

Бор ае Матий, Мофаа, Адаспа; т сегтеегег Мепое зта уогвап4еп: № 7йта, Е15504а, 

Дгеззепа роутотрйа па Раиатейа. Озтакодепзеваеп Во4еп э1е№ ш стоззегег ЕаПе, 

Безоп4етз СуШеге са 4епз13. Уоп П1аботееп Коттеп сес {а Уегёгеег ег тагшеп Каппа 

уог, Фе еп баЙлпоеп ататтаюрйота ата Созстосиз апзепбгеп. аз Оефегоемте в 

тагшег Когтеп ег Фе пп Баззуаззег ПешизсВеп ппишё ши 4ег ЕжИегпипе уот 

ТлшапаЁег 71. О1езе Эемейф ВаЬНазяееп ЭсШалитез Кей паев Чет ег 72а алз ипа 

пиши пасв 4ег Ме 4ез Глтапз Вт газсВ ап Масвискей ха. Э%еПепме1зе, #2. В. 

г\изспеп @еп Вааз Зетокада ипа Роро\ма, \аеЬзё Ште Маепаскей зо сезсп\ушае 

шй ег ЕпИегпапе уот Оег, 4азз ег Вовтег, аа ешеш сегтсеги А`збап4е уоп 4ег 

У'аззеготепие аз 70 М., а1Ё 29,4 М. Те @е ищеге Отепие 4ез Назусеп ЭеШамитез 

посй п1еВё егтеев Ваще ‘). 

а НЫ 

Пег Вофеп 4ез Вис-Глтапз (Ъе! ег Зба@ё Мщо]а)ем) пи ПатевзеВии&. 

а—Бапа шё Мизевеш; $6 —Чйппег отйпег Зе алит т Зеетиазсве]о: с — ез6ег Зап; 4— КезЧат@; о— №1- 

уеам Чез ГАталз. МаззбаЪ ш Зазпеп (1 == 2,13356 М.): ег оъеге г @е Уегысаеп, 4ег итцеге Фаг Фе Нот1- 

2ошщаеп. 

3) Кезег тейг оег уепсег {Пот1еег Зала п МазеВетгиитеги. Олег деп МоПаз- 

Кепзевеп Бесеспеп ипз Валйо: А4даспа соотаа, Огеззепа рфутотрйа, Сат@ит еще, 

Е1зз0а, зетег Мета Пила; пп@ РашатеЙа, ати зе№еп Муз е4ийз ип@ тап- 

спегобеп Кошшф @езе саг тие уог. 

ОщеглаЬ 41езег Зее, @е уоп зейг ипо]есйег Масвисокеф ип уоп тапевеп 

Вой" 6спеги саг пей Чагспагапсеп \уогеп 13%, 30536 тап аи! ег ЗаттаЯзеВеп Зи 

апоейбтеп4еп Масбтака кз вет. 

П1е зоебеп апсейт“еп Озжеп семёЛгеп ипз еписе Ай атипе @фег @1е Уегоалп- 

оепвей 4ез Вис-Глталз. Оле Аасегипо ег ищегжен Земе1® (3) 156 мавтепа 4ез Уог- 

Чгшоеп$ 4ез Меегез ег], уоЪе! Фе шагше Кадпа @е аВег №1ег Вешизевеп 8й$$- 

\аззегремовпег аПтАПИей пасй Чет офеги Еле 4ез Глталз № уеггйлов Ваё. Пе 

шасвисе Зешеве па] аз31юеп отапеп ЭсШалитез п Луиз, Мофа, Сати (2) 

епё5ргеё Чет Иейтааш, \уо ег Вис-Глтап ешеп уоз па ееп Меегризей ЪИЧее ппа 

еше Каппа Бепегегоце, @е шй ег 4ез Зей\уатгеп Меегез ати 1епазсВ \ууаг. п @ег 

т) бпизз1щ, 1. с., рае. 8. 
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76 М. Вокогом. 

Сеосепмаге епаНев сей уйедег еше 2\меМеПозе Ещза]7апс @ез Глшапуаззегз уог з16В, 

ш Ко]ое 4еззеп зигОЕ @1е шагше Еаппа а ШюаВПсй ад$ пп ап Ште Б4еПе фтееп 5433- 

умаззегремовпег. П1езег Отзалп@ 185% т@езз, \йе уг офеп егЁайтгеп ПВафеп, п1сЪё дет 

Вис та уегаапкеп, 4еззеп ИааВг ап з@ззет \Уаззег зе136 хаг Дей 4ез ЕгаВиозВосй- 

уаззегз иптегкИсй 156, зопеги Чет Оперг, ег ппуегВ 115$ таз уе] шег 3зз- 

\аззег ЁаВтгё. Обпе Егасе Ваф @1е Уеапоегипе ег Гапатапое уоп Киги, @1е 

Уего]ес п! еп Тлталеп ет умей лапсегез бер4е датз{еП, ип @е шегаотев ъе- 

уп е Уегепоегипо 4ег ое1сппапуоеп Меегепое ш Бедещепдет Маззе хаг Уегзйззито 

4ез Оперг-Глтат$ ип ш уецегег Кое аасв 4ез Виз-ГАтапз Бесетасеп, уме Негг 

Кгепдо\жзКу ') шй уоПеш Весме БетегК&. 

А`уже1сВепа уоп 4еп абтееп Тлшапеп ап 4ег Могаказ%е 4ез Эсп\атг2еп Меегез, @ле 

еше шег11опа]е о4ег ЧосВ аппАВеги4 шег11юпае ВлсВбапе Вафев, лей зе ег т1ез1се 

Пперг-Г/1тап, 4ег сесеп 60 КПотеег Гапое ипа 115 15 КПошеег Втеце Ъез17ё, уоп 

Озеп паев Уезфеп мп. Ез Капп афег Каит ешеш ИлуеНе] ищегПесеп, 4а3з ег зе зешег 

Е%еВиое ит ет РВейещепаез ш уме Пепег Васйбаихя уегео% уот4еп 18. Ещшегзез 51- 

её @е Гат@7харсе уоп Кшфаги, @е алз уот Мееге хиазалттевоезрает Запа ипа Ма- 

зепееезсмее резфей, уе умг зоефеп Бетегкё Вафеп, ет Ргоисё зрегег ЙеЦеп, ива 

уог Шгег Епёзейапх Ваё $1сВ ег Пперг-Глтап зси\уегИев ег @1е Огёзевай 3{ап1- 

Зам пасв \езеп егзёгесКке °). Апагегзейз 136 ез шей пп шш@езеп 2а фегдуеНеп, 

(аз ег св ефеша]$ Бедещеп@ зецег пасв Оз{4еп аазоедение Ваф, а]з сесепуйгИе, ипа 

4азз зеш офегез Еп4е аШег У’айтзеветНсВКкей пасв п1с№ё пог 5$ СПегзоп, зопдеги 

зе36 №13 хог Мапацих 4ез шее сегесВе Паф. Еш БегаспПевег Твей 4ез ешзйсеп 

Тлтатз 156 а1з0 уоп 4еп Бевметтргодасеп 4ез Пперг аазое 6 мог4еп, ег зет 

Реца пишег зейег уогоезсвофеп Ваё ип@ апсВ е626 посв дали ог ге °). Ге епогте 

Маззе @1езег уот Оперг резал шиИсеР еп МаегаПеп №аё аасв ш Беасв свет 

Маззе хаг УегЯаспипх 4ез саптеп Тлшапз, Тазрезопге афег зешез 65свеп ТВейез 

ре1оебтасеп, мо Фе стбззе Т1ее 6 Меег шей беге пп зошй @е Т1ее 4ез 

Виг-Глтапз Ъег \Уецешт п1еВё етгес!%. 

Лаз Уаззег па б%Шевеп Тьейе 4ез ПОперг-ГАлталз 156 ап $й5$$ ип ет епё- 

зргесВепа 156 апсв @е Каппа Мег #5 апззеВНеззПеВ алз Баззуаззегремойпеги хазат- 

1) Кгепаож Ку, 1. с., рас. 77. Маг 156 Че Уегзаззипе 4ез Виг-Глтал$ п1её 4еп Сеу&зеги 4ез Вис 

ипа 4ез шеи! 72а7азсртефеп, уме ег Ачюг те, зоп4еги 4епеп 4ез Оперг. 

2) Еше гай апа]осе Етзсветипя №1еёеё 4ег ОИак-Глтат аш ОЁег 4ез Азоузевеп Меегез (3. Е1ю. 3 
аиЁ рас. 9), уоп дет паг 4ег Юештеге погайсве Твей етеп ееп свет Глшап Ь4е%, 4. В. еп Отмена 

4ез ОЧак-Еаз$аез, жайгепа ег втоззеге <а4Иепе Тьей а]з Везала те! 4ез Азо\музсВеп Меегез алёял- 

Газзеп 15%, уоп ет ег паг аотсв ае ЕКедофожа-Гапатарсе, аатсв Фе тзе! Влас) ип еписе апаге 

Юеште Тозеш себгепо& чга, Че аПе амз Запа ипа МазспесезсьлеЪе Ъезевеп4е апсеге СеБПае 4ез 

Меегез за. 

3) Масй 4еп Вегесвпапсеп КтепаомзКуз (ОтцегзисВипсеп 4ез Оперг-Оейаз, Мета. 4. СватК. Мабитё.- 
Сез., ВА. ХТУ, раг. 270) 156 4аз ОеНа 4ез Оперг пи Уетал{е уоп 68 ЛГавтгеп (1799—1867) ит 6 КПотёег ш 

эп Тлтап уотбегасК&. 



Оквев птЕ ЕмтзтЕНОМе ЕВ ТлмАМЕ ЗОрвозЗтАМ$. и 

шепсезе{ 74 "). Ги уезИ1Веп ТВейе 4ез Глшапз дасесеп (пп уегенис еп Оперг-Виз-ГАтап) 

ут аз Уаззег за]71оег ип зеше ПуеПйсКкей зепмапЕ& зе ап 4ег ОфегНаеве 2мт- 

зепеп 1,0025 пп 1,0056 °), жофе че ш мезевег Вале ато хиппи. Ге ОъегНА- 

сперзс1све т ш себтеплиеп Эгбшеп аз Базз\ууаззег дет Мееге 2 °), жавтгепа 1А пез 

4ез Во4епз, ме шап аппейшеп пизз, еше Э4гбшипе ш ешеесепсезеег Васпбите, уоп 

ег Бее еп Глшап ааЁуйт&з уегааЁ ип@ еп Ба]2сера& 4ез \Уаззегз пп Оперг-Вие- 

Тлшап апё‘есВ® егрё. Пи Илпзаттеппатее т! ет ш жезесвег Влево ата нев 

уаспзеп4еп Баева уегап@ег з1еВ аасп Фе еп Тлтап Ъе]ефепае Еалпа ип@ ап Э{еЙе 

ег Баззуаззегре\уовиег фгебеп шатше Еогтеп. Ги Алззетзеп \Уезфеп, ш 4ег Ошсе- 

рип уоп Обзспаком ип@ КшЪиги Безеп Бегейз @е Сбабаосеп Сагит, Мушиз 

ип УТепиз @е Уогпегтзспай. 

Пе Ощетзасвапх 4ез Войептепеё пп 05 сВеп Твейе 4ез Опертг-Глталз ипа 

Фе УегеШапо 4ег БЗедплете \те15ф дагаа т, 4азз @е Бтбшипе. дез Оперг зспоп 

ш епег ЕпМегпапо уоп паг 3—4 КПошеегп уоп 4ег Мате ш Бедещепдет Маззе 

а`сезспуасре 156. АщЁ @езег БётесКе зе62б эс а]з0 ег сезатийе уош Этоше шиое- 

Арте Бап@ аб ип ег2еиоё @е Бапафаюке, 4аз итфетзеезсве Пеца 4ез Пперг, аз 

питег узейег ш еп Тлтап уотгаскё. Уейег пасв Уезеп егуе1з эс ег Вобеп а15 

Ра56 уоПкошшеп еЪеп (е! ешег ЧагевзеВиеВеп Те уоп 16'—18') ппа 186 ши 

Ретет БсВалт Ъе4ескё 4еззеп Уотгпапаепзет @ааг зрг!еВ, @азз зе Мег ш 4ег 

Озф&Ше 4ез ПОперт-Глтатз кеше Безбат@ее Ктошипе ех13@г Фе па З4апае мате, 

4ег АМазегипо !етзег ЭсалиВе|евеп Б1о4егр@ ш еп Мес 27а фтёеп. 15 пап апсВ 

Чезег ЭсШалот НауаШеп Отзргипоз, зо еже! аосв зсПоп 4ег Сватажег зешег Уег- 

(ПеЦапо, @а3$ ег уогу1есеп@ ищег дет ЕшНизз ег @огсй 4еп УеПепзе Ша» фезукеп 

Вемесипо 4ез \УУаззегз абоезей7ф га. 

Мосй мзешеег, а15 г Фе ОзбТЫе 4ез Тлшалз, 1855 чесв еше ЕшуйКиаие 4ег 

Е] азтгошиле аа @е АШасегипе 4ег Бедппете ме сп уоп Ббалиам уотааззехеп. 

Зепоп @1е Елё%бепапо 4ег Иееп Ешзепкипе п опешеЙеп Оши15зеп им1зсВеп Чет 

Уогое \тгое Ъе1 Збап$ам иш@ ег Зап@атк Бе! еп \ефка-Тзеш Капп Кешезуес$ 

ап Фе ТВайокей ег Опергзхготиие хагаское ге ууег4еп, уме Негг КгепдожсзКу *) 

1) Ощег 4еп МоПазкеп Коттеп аш Ьёайо$еп уот: Дуеёззепа роутотрйа, Мечта Пилаййз, Ра- 
шата оилрата; зетег Ото, Аподота па Адаспа (КтепаомзКу, Мет. 4. Свахк. МафатЕ.- без., Ва. 
ХУШ рас. 92). 

?) \Угапое!. Магше-Тоигла], 1874, Ва. СХ, № 3, р. 553. 

3) Пе Утотвезспушта1юе Кей еггесВ ли О{зсваКо\узсВеп КаВг\уаззег уавгепа 4ез Ета тезпосвууаз- 

зегз 3—4 Мейеп ш 4ег Ббапае. ш 4еп абт1ееп ТапгезиеЦеп 156 зе у1е] зспуйсвег ип уоп 4ег \УшагеВ- 

бапо аЪВалето. 

“) Кгеп4о\мзКу (1. с. рас. 109) ппишё ап, аш Водеп 4ез Оперг-Глтапз деве 1 ш зешег уоПеп 
Гапое еше В пе № шп, 4е сезззегтаззеп еп Опергуаззеги а1з Вей Ф1епе. АПет ш У\УшЕ|еВКе 156 еше 

301еВе В шпе 1п1сё уограт4еп ипа 4ег Во4еп 4ез Тлтамз егу’е1з6 ус пасВ сепамей От(егзисвапсей (3. @е 
пп Табге 1890 уот Нудгостарь1зеВепт ОПерагетептё Вегамзсесерие Каме 4ез Оперг-Глталз), зе оз 1сВ 

уоп Бат ам, а15 уоПкоттеп еъеп ип шй сапё Еетеш Эс Мал Ъедеск, ш ег \УезтаЩе абег, ипа 
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тете. Уеф шейг Сгипа Вафеп уг, Мегт аз ВезаМаф 4ег ТАЗЯскев ешег Оцег- 

уаззегяготиапе хм егоПекеп, у1е ме з6её5 Бе! апваеп@еп збагкеп УМ езбут4еп епёзепеп 

115$ ип@ 7\аг ш ешег 4ег агсв 4еп У\Уш@ Зегуогоегавеп Веуесипе ег ОфегЯа- 

спепзеМеВе епсесепоезе еп Васпише, ит аз Сеспеемлеве улейег ВегхазеПеп, аз 

игсй аз иБегтазюе Ббеюеп @ез уот \Уезушае ш @е ОзтыЁе 4ез Глшалз се- 

Чтаповеп \УМаззегз сезгё маг. ПОеп патПевеп Отзаевеп 156 ааев ойепраг 4е Елёе- 

Вопе ег Иееп Елазепкопе ш 4ег Меегепое уоп Кшфаги, зо\мйе 4ег]етиеепт Бепи Сар 

А48150] хи2азсйтгефеп. 

Водепищегзисвапоей ш ег УезТАШе 4ез Рперг-Тлшалз Вафеп Яй3$1ееп стйпеп 

пречесвепаеп ЭеМатт 7а Тасе сегаег, ег ш ег МасНатзсва ег Казе уоп 

етег зап 1ееп о4ег {Воп1е-зап@ееп Земсвё еескё 136. Ачз еп сепапеги Ощегза- 

сПипсеп, @е Нег КгепдомзКу ‘) ап 4ег Мапаиое 4ез Тлтапз имузевеп Обзеваком 

ип Ктбиги апоезе6 рВаф, сейё Пегуог, аз$ @е ап Чаз КезЙата (@1е ОбзеВакомузеве 

Киз(е) отепхепае Зап@Ъатк №13 ха етег Те уоп 3,6 ш. (12’) ааз сеет ТВоп Ъе- 

убейь (Чет @игсВ @1е Вгапдапс егхепофеп ег гапозргодасе ег ОЕга®Валее), мав- 

геп@ @1е @е Казе ег Гатд7апое уоп Ктфагп етзсейНеззеиае Опие алз Чет пат- 

Пспеп Зап ип Мизевеюеземее Безе, ме аасв @1е Глапахапсе зе156. \о @е 

Меегепое еше отбузеге Че №ез2ф, аз 12’, 156 Аег Войеп ш! отапет, иБечесвеп- 

ет ЭсШалит шп Беетиазевеп Бе4еск ип ш @1езеп 156 ш СезфаМ ешег ИеЕеп Вшпе 

4аз ЕаВг\аззег ешеезеиИеп, аз эеПепууезе еше Т1ее уоп 17,7 ш. (59') еггеей% ?) 

ци Чеззей Во4еп шт! зсВ\уагхет ЭсШатт ТейесКкё 15%. Пег Ошзуап@, 4азз тап ог 

Зепа]еп уоп шагшеп МоПазКеп (Сагт@ит едше) ип ]еъепае Вог%епмйгтег алз 4ег 

геш шагшеп Сгирре 4ег Меге4еп сейи4еп Паф, 15%, ме Негг КгепдомзКу °) гапя 

сне Бешегк, ет Веуе!з ат, 4азз @е Чее Вшпе 4ез Гарту\уаззегз Ба]имаззег 

епёВа16. Патгсей еше ад 4ег ВЛейе уоп О{зспаКо\ уогсепошшие Тлеффойгапе зт@ ш а- 

убесепег Ветепт ее паспуейепае Зее еп егите зуог4еп: 

1) Кааоег БеШатт, Чапкеютая оег гозеатгЬ1ю, пасв ег Те ха Назяюег, 

гесй ап Егастещеп уоп Мун из едийз. Масвискей 4,5 м. | 

2) Стапег Низзеег Каз Шатит, пасп 4ег Те ха п хлтейтеп@ег Вешизевате 

уоп Запа. Вгасбуаске уоп Луиз е4ийз, Сат@ит еаще, Еазз0оа, СетИиит. Масв- 

иске 4,8 т. 

3) Стапег ЁешКбгисеег, хат ТВеЙ зе Шалоти1еег Зап ши еп патИевей Мизепе, 

уе ш 4ег уогпегоейеп4еп Зс1сйё. Паз Вовосв сей 4агш 1$ аа 3,9 ш. Те. 

умаг ш ег зсвша]еп В шие 4ег Меегепсе уоп КшЪиги, Ваф Негг Кгепдо\зКу зе@1$6 (1. с. рас. 120) ши! 
ет ЗсШеррпее паг шагше МоПазкеп пи 1ефеп4е Мегееп ха Тасе сеЮт4ег&. 

1) КгепдомзКу, 1. с., рас. 134. 
?) КтепаожзКу (1. с., раз. 124) Вт зосаг еше Т1еЁе уоп 70’ ап, аЙешт паср 4еп пепезей Вудго- 

тар зеВеп Апгафеп Ъебгае& Фе стозуе Т1ее ш 4ег Меегепое уоп Ки иги 59 Еаз$, 

3) КгепдомзКу, 1. с., раз. 175. 
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АпоепзспетИев зт@ а] 41езе АМасегипсеп Ргойисе уоп Зеемаззег ип’ Вафеп 

ев аег 41ез, уепп п1ейё Бе! сётиНеВег А`мезеппей ешег Эгбтиис, 30 Чосв Бе! зейг 

зебууаевег У аззегемесипе афоезеф7ф. 

ш 4ег Озыие 4ез Пперг-Глтаптз 19% Фе Иазаттепзехипте 4ег АБасегипсеп 

ощегла ег шоегпеп, Фе, уе Бегейз Тетегк® Ниу1а&Пеп Отзргипоз зша, ипфе- 

Капо. АПеш аа Сгип@ еписег Оаеп зш@ зат ЪегесВ сё ап7апершеп, 4а3з алсВ Шег 

аз \У\Маззег её 11сйф сапх 333 сеуезеп зе пип@ 4а3з ез ишег еп Чагш 1ефепдеп 

МоПазКеп ааззег Бйзз\уаззегремуойпеги але зо]све сесефеп вафе, @1е пп За]и\аззег 

Вепизсп $14. Бо #2612 чей ш Вгаппен Ъепи Оог Казрего\ка ') ищег апоезсев\етт- 

$ет оефеш ТВоп (ш ешег Масвисей уоп ебма 1 м.) МааПе-стапег ЗеМашш, умогт 

эевеп уоп Са’т4йит ип@ Адаспа ебепзо ВАайо уогкоттеп, уе РаёиФта, Отеззепа 

ца Оо. Без ш 4ег МизсвезсеВ®, мот ег Войеп 4ез П14ом-Беез ЪедесК& 15%, 4ег 

реге $ пи Вегесйе 4ез Пперг-Оецаз Пеоф, хезе зеВ еп Зазз\уаззегемойпеги, гейев 

ш сегтеег АпхаВ, Са’@ию еще ип@ Адаспа соотща ти”). Мосп жейег паев Озеп 

епайев, ш 4ег Отсерап» уоп СВегзоп ей а 4ег МизспеШакз{ет, ег ш Чей №е- 

егапсеп аа 1,5—2 Меег Т1еЁе 1асег, ищег 4ег иБегумесетдеп Мепое уоп 333- 

у\'аззегремойпеги апсй Эспаеп уоп А4аспа соота ш пе сегтоег Иа. Мап стей 

а]50 \оШ Каипт 1е], \уепп шап апппите, п1е№6 паг ш @4ег ОзШе 4ез Оперг-Гл- 

шалз, зопаеги аасй посп уецег 63&ев, Бегейз ш @еп №едегипоеп 4ез Оперг-ОеКаз, 

10$36еп $16й (уешезепз 15 хат Мег!ап уоп Срегзоп) ш отбззегег Т1ее АМасе- 

гипоеп Вп4еп, 4егеп Кампа еше се\у15зе Вепизсвапе тагшег Еогшеп ешё. 

Га ег Сгарре зо]сВег Тлтапе, @е сесепмётих шй ет ЗЭсп\жаг2еп Мееге т 

УегЬшацио збепеп, сейбгё алеп 4ег Вегезап-ТГлтан (3. Ею. 6 айЁ рас. 29 4ез гизз1- 

зспеп Техёез. Маззза 6 ш Уегуеп [1=1,067 К|от.], Нот1хощаеп ш 10 Меег АЪ- 

збап@, Т1ееп ш Еизз), ег 1е@ег зВег пос \уете ег гзевй 136. Ег Пеоф же Иев 

уот Вае-Глшап, уегиме1юё ей тейтасВ ппа 136 Бе ешег Маха теце уоп 4 КПом. 

еб\уа 30 КПом. 1апо. Зейоп ш 4ег аЙеетештеп ф$оростарзсВеп ОЧефегз1еВ 4ег Тлшапе 

ВаЪеп уг ааЁ Фе аЪегаиз спагакег1зизепеп Ошт!5зе 4ез Вегезап-Глиталз аайпегКзал 

сетасв&, Че зо ей ей аа Штеп епсеп Илзалттепвате т 4ег сезалитиеп Тороста- 

рые ег итПесепеп 5{еррей №шужезеп. Уоп ПВегуоггасепет Гуегеззе зш@ @1е Ап- 

сареп @`бег зеш Воептейе! ип@ Ъезопаге Веаспишю уег@1еп @е УегНасВипе зешег 

Малаипо, @1е Чагер уоп еп Меегезмосеп 7а Уфапае сефтас№\е зап@ее Глап@7лисеп 

збатк ешоеепоё \мта, берИае, @1е злсй фе мецегег ЕабуисКТаие ойпе Име Не шт ешеп 

сезс1оззпеп Пат (Регеззур) итмапаешт \егаеп. Ез зе1 апсп посй егмавие, азз аз 

Войептгейе{! 4ез Тлтапз ип@ зешег Уегимеюатсей уоШкотшеп ет ег ВаШаз ещ- 

зрттей, 4егеп имеге РатИеп 4ег Тлтап етппиштф пп@ 4а5$ ей зеше нее {ее 

') Аш Могачег апуей 4ег Оперт-Мапдипс. 5. КтепаожзКу. Озцегз. 4. Оперг-Оеаз. Мет. 4. СвахК. 

Майи -Сез., Ва. ХТУ, рас. 241—242. | 
?) Кгепдо\мзКу, 1. с., раб. 240. 



80 М. Зокогом. 

(12 Меег) 4а Бейп4е, \уо ег аш з@хк®еп ешоеепов 156, пп@ зопиё РасИей шй 4еп 

Чееп Кеззеш ш 4ег Меегепое уоп Кшфигп ип@ сесепарег У‘аам“ па Оперг-Глтал 

ш еше Вефе сезеП& жег4еп Калп. 

АпсетЪИскИев Ъ4её 4ег Вегезап-Глтап, АВойсВ уе аась 4ег @ез Вис еш уоп 

Вгаск\аззег ') егНЦез Вескеп, аз уоп ешег уегагийей ЗеВ\’атитеетаята ши Ве!- 

и1зсВиио еш1оег Баззмаззегремойпег Бе]еЪф уйга. Отцег 4еп Мег уогкоштеп4еп Мо]- 

азкеп т Зишапк1еу1с# °) юеп4е ап: Тегдрез Еашатая, Сат@ит ваще, Рл- 

1ааотуа (Адаспа) рЕсща, Птеззепа роутотрра, Метйила Шитаа. Але @е Уш- 

шег ип @1е Сгазасееп ЬИ4еп еш СепузсВ уоп шагшеп Когшеп пи@ Заззуаззет- 

реуойпеги, уогищег @1е егуеги 4аз ОерегоеууеВ Пафеп. 1 п1сВё саг еп еспег Уег- 

сатсеппей. Ваф т4езз аасв ег Вегезап-Глтап, $]е1сп 4еш 4ез Вис, еше шалюсеге 

Еалпа п зэсВатЁег апзоергао ет шагшет СВагак ег Ъезеззеп, зомей шап пасв Шгеп 

Оереггееп ш 4еш Фе Апзспметтипееп, Гапдхапсеи пп ЗатдЬдюке 4ез Оегз 51-_ 

депеп Мазспесезсмефе иг еПеп Капи, уогш пееп ешег егу1есепден Рае уоп Са’- 

фиит ваше шсве зейеп аасв ЭсВаеп уоп Тепиз, Мазза ппа Муйиз уоткоттеп, @е 

Вецёиибасе па Вегезат-ТГлтап п1сВё шейг апхабтейен зша. 

Уоп еп Глтапеп, @1е сесепмйгие фегейз уоПзп1е сесеп 4аз Меег аЪхезсВ10з- 

зеп 14, Ш 1еВ пусв паг Бе! агееп ада еп, @е @1е стоззе Ведет» Вафеп ип 

гас]есв ал Безеп етогзсй зт4а: дет ТШеи-, дет Кадайик- ап@ Чет Найзв\еу- 

ТГлшал. 

ег стбззбе уоп Ч@езеп, 4ег Т1Шеи1-Г1 та (3. Е1о. 7 ай рас. 31 аез газззевеп 

Техез. Мазуаф 10 \егзё пп оП, Нот1лотеп ш 10 Базпеп Аъзапа. Оег пбгайсве 

Трей 4ез Глтапз (а, а) и плсВё ш сепасеп4ает Маззе Вегуог, 4а @1е Шп апзхесВ- 

пепде !ете Эсйга#гиапе агсв @е ИлпсостарШе плс ес сепаех у1едегоесееп 13%), 

156 ибег 60 КПом. 1ап® ип@ Ваф еше Махипагейе уоп 5 КПош. Епе, Безопдегз т 

зешег МогаВИе, ип семап4еп, егзспешф ег зомов] ш форостармзеВег НтзяеВ®, а5 

апсй пас дет сео]оо1зсвеп Вам зешег О{ег а1з ипи!еШатге Еотёзехлюс 4ез уош Еаззе 

Той! Чагевзи"бпцеи Тьа]ез. ш аПе Бедещепеги Еазз ег ип ВаЙКказ, @е ш 4еп 

ТАтапй шао4еп (Т1зс№КожКка, Коемка, Ваайзсвак, Гагесо|) имеет сп шейг оег 

мепсег ие! шз Гапа ешзевпеепе Висщеп аЪ °). Сесепмагие зе 4ег Те 

Тлшап еш уоп 4ег Зее сегепиез, Вгаскмаззег епаеп@ез Ваззшт Чаг *), аз @е 

1) Масв З2тапК1ем1с7$ Везитштляос (Мет. 4. Мепгизз. МафатЕ.-Сез., Ва. П (1873) раз. 278) ваЩе 

Чаз Уаззег 4ез Вегезал-Глталз али 20. Аие. (1. Бер.) 1870 ете О1свЯскей, уоп 0,005 пась ет Атйоте(ег. 
2) Т.., раз. 275. \1е ЗлтапК1ем1с2 БешегК®, 156 @1е Каапа 4ез Вегезап-лталз, еше уогуезепа 

тагше, о ]е1св аасЬ еп1ое Заззмаззегремойвпег уотрап4еп за. 

3) ш Нарегег ей Вафеп @1езе Вис\еп её \маз Вбпег ш 4е Еазз ег ира ЗеШас “ей Ыталёхегес в 

(Безопегз 11 4аз 4ез И/агего|] ипа 4ез Ва]айзеВак), уе ЧагсВ уегзаюрЁе за]ива] ее №едегипсеп Ъе- 

2е00% чт. 
4) Бр тапк!еу;1с2 (Зар1зк1 аег Меигизз. Мабит{.-Сез., Ва. Ц, ра. 297) Безиттй аз зресЯзсве @е- 

ус 4ез Тлтапууаззегз шй 1,03 (18/30 Апс. 1870). Ге аагевзеВииИеве Сопсетигайоп 4ез УМаззегз п$, 
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Вешев ап Иа ег Агёеп збагК уегагийе Каппа 4ез ЭеВ\уатиеп Меегез Бевегего '). 

Олцег 4еп МоПазкеп Коттеп ат Ваабо$еп уог: Сат@иию еще, Муиз татитиз, 

Тейпа Зепиз, 218304 затафз, аеш па албезейметиеп Мазспесезсмере ап 4еп 

(Теги Коттеп п1еВё зе№еп ааев Беваей уоп Муз (аз, Тепиз дта, Мазза те- 

Иса пп@ ап@егп уог, @1е Пепилщасе Фе БепасШалеп Зечеве 4ез Эеп\атгиеп Мее- 

гез Беуовпеп. 

Лаз Во4ептеНе! @езез @фегамз п\фегеззамеп Тлтапз 156 1е14ег \№1зВег егзё зейг 

меш егогзе 6. Масв еп Меззипоеп уоп Вибзсв1азКу е32ё ег ТШеи-Гатапй Ш 

зетет заАПспеп Твейе 10,5 —12,6 Меег Т1ее, ип@ и\маг Пе @е ие \е ЗеПе @е 

18,9 Меег еггее}, ебуаз за4ПеВ уош ег Апяе@ те Козза. Мас Мог4еп пиашф 

зеше Те Бедещеп@ аф ип @1е погайей уот Оо Тазсишо феегпе Рагие 13 

зейг НасВ. 

Пе Бе4еп абтюеп Тлтале, ег Ка]а]п1К- ии 4ег Наазвтфеу-Тлтал (3. Е!с. 8 

ап рас. 34 4ез газязевей Техёез. Ногиоща/еп ш 10 Меег АЪзата, Тееп ш Ме- 

{егп), @1е уоп уе сегшоеги Оппепуюопепй зш@, айз ег уогпег Безргосвпе, Бей 4еп 

т \Уаззег апоеШеп Ощеал{ глуеег Е1й5зе, ез Стоззеп Кида/юй (Казаик-Глтал) 

ип 4ез КЮешеп Кадаш (На@зеу-Глтал). Евета]з \уаг ег На@звеу-Глпап офег- 

Ва 4ез Оогез УоЦапомка ш 2\ме! Агше сефейь, аПеш сесепмйгие 136 ег жез- 

Певе Имею, 4ег ш @е ВыКа Зушада ет@гто6, сапи апзеебтоскпеё ип жит уоп е1- 

пет затрёсепй Ба]7тоог ешоепотшеп, аз 10 КПошеег уе ш @е ЗеШасВ З\утада 

Ва а В тешгесйе ип 4игсв @е Ша-гое Галфе ег @гал{ \уасйзепдеп Зайхуесеа от 

зеВат{ сесеп еп отапеп Коп@ ег апПесепел АБВАпое азс. Га Тиме аез Ке- 

пеп Киа 14556 яей 4ег ГАшап, обес ретасв ев Наспег, уоп 4ег Мапдиапо 4ег 

Змша]а ВаШа посев ебма 20 КПошеег ууецег потаНеь уегюеп, @осв Паф ег уот 

Гецеп посй ебуа 10 КЦотеег меЦег пасв Мог4еп сегесВ ип4 сп аПег \Уавгзепет- 

ПеВКей пасй 1$ хат Фот ТепабежКка егзбгесК®, $ \мошш зе апев Веще посев ет 

Та36 а0з0106 еЪпез шейгез, хит ТвВеЙ уегзишрЁез За]итоог Вшлей& ?). Ез Каппи алев 

зспмегИсв етет ИмеНе! ипцегНесеп, 4азз 4ег Кадаш-Гитап 1ей игзргаоеНей оеей- 

пась 4ег АпусВ 4ез сепапщеп Се@евтмеп, ебма 45° Ваишё Ъетгасеп. Масв 4ег Меззипе Ви&зсВ1т3Куз 

асесеп (№. Ва. Х. рас. 14) еголеб я1св г еп Зоташег 1883 паг !/2—3/4° паев Ваише. Оафег пиа5$ тай 

аппейтей, дазз Ч1е` Сопсеггайот 4ег За]те пп \аззег 4ез ТШеи-Глималз гесйё Бедешев4еп Зебуаткапсеп 

ипбегНео%, пабагИсЬ уетвеггзсвеп@ ш ег ОрегЯйсвепземеве т Ко]ее 4ез Заткеп ИлаНиззез уоп зйззет 
УМ!аззег па Егав]авг. 

+) ВибзевтазКу (1. рас. 18—91) 2456 Фаг деп ТШея-ГАтап №]сепае Зреслез ад №768 @ет9- 

соот ЕЪ]1., бргота8 (?), Гааз 1оптепиз С1., Теуортогда (?), дваттатиз юсиза зр. В., Таойеа Вазет 
ВаЬ., брйаегота, зегтщйит Вадв, Реаетот а4зретзиз ВабВ., Вошетбата аепза ат. Тепата 208- 

са Бет., Саг@ит саще Т.., Му из питатиз РаП., Гейта 4епилз, 113304 сала, бупдпа из фис- 

сщетиз О., Чо; батгасйосеррйиз О., ©. ортосерри из О., +. серр Чатдез О., Раезза 1изсиз У. 
*) Еш БетасЬевег Тьей 4ез За]итоогез \уйге мо апсВ пос её уоп еп @еуйззеги 4ез На- 

45 еу-Глиатз ИЪегЯяВе, уепп зеш №Муеая, аз ит 6 Меег ипцег Фет 4ез ЗЭсВ\уагеп Меегез Пес, а1е- 
ет сес уйге. 

Труды Гкол. Ком. Т. Х, № 3. тЫ 
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{2]з рейешщеп@ зецег пасв Мог4еп алзсеейи® Паф, а$ ]её7ё пп@ аз$ ег дез \уайт- 

зсвешиев №13 хаг Мап@ипо ег ВаШка КозевКко\ка сегесе Ваф. шт @ег Ео]ое 156 ег 

апп уот Отоззеп Ки] шё АПаумт апсе а уог4еп ип4 ааев сесепуйгие Ве 

ег Е!азз п1еВё сегтее Мепсеп уоп Зейуетшаега] Пеге!, @1е аз Хотаепае аез 

Киа -Глоалз аШпаВНсв уецег пасв За4еп уетебеп. Гле Апзгоскииие 156 арг1оепз 

апсВ п1еВё обое ЕшйЙизз аа аз Елзейгитр4еп 4ез Тлталз. 

Апсепб|скИев зеПеп з1сй @е Ъееп Ъезргосвпеп Глтапе а1з Ваззшз 16 эепеп- 

ет За]имаззег Чат, Чеззеп БЗа|сева№ шейг оег умешеег егпеБИспеп ЭспуапКипсеп 

пибег\ууогеп 13%. Пле ифегапз АгиПеве Калпа, @е че Беубкегё, БПеё ет Сета1зсВ уоп 

Заззуаззегремойпеги ип@ зо]евеп Когтеп, @е ш за]ееп Вшпепзееп ]ефеп '). АПет 

@е Мизспеюезе лее ап 4еп {его Ъехецсеп, 4азз Фе Тлшапе уог пос плс саг ]ап- 

оег ей @е Каппа 4ез Зсп\уаглеп Меегез ^) ЪепегЬегоё Пафеп, пАшШев, зоапее зе 

посев Вис еп уоп @езет магеп. Масп4ет зе афег @агсв @1е Регеззур$ уоп @1езет 

сенгеппё мог4еп \уагеп °), уегиев(еепт 41е ПВеюеп Зспуапкопсей ш ег Сопсепта- 

Чоп @ез БЗа]и\маззегз, Фе уоп ег Тайгезией ип уоп 4ег Мепое абтозрпатееВег №е- 

Дегзе асе аб тееп ипа (па Ка)аш-Глиап) пуеВё зе№еп №15 хаг уоПкоттипеп $8%&9- 

сито 4ез \У’аззегз оп@ Нге\уЛИееп Аиззевеиие уоп Ба ктузаПеп отоеп “), 41е 41езе 

1) Масв Визе в1тзКу (1. с., раз. 7—9) Кошшеп па Кадаш - чп па Наазебеу-Глтаю уог: ЛИа- 

стозютит пузичх Эсв., Апетаа зайта Зсвт., Вгапсариз зртозиз М. Е4\., Дара отасиа 1... 

Сурт; сапфаа Г., Оеосатрииз тетодтеззиз Зсвт., Саттатиз рщех зр. В., атуПойра эщдатаз, Кот- 
Иоша аитещатаз, Наосфатез из ВЕ. (?), РаиатеЙа (?). 

2) Бо Безе, га В., 4аз ап 4ег Озёкизе 4ез НаазмЪеу-Глтапз Бепи ОотЁе \УоЦапо\Ка (20 КПот. 

уот Зсй\’атиеп Мееге) уоп еп \УеПеп 2азаттепсезсеьуетиие МиазсВеезер1ефе уотулесепа амз Зева]еп 

уоп СатФит еще, Уепиз дйта. Муз 1айиз, Мазза теисшеа п. 481. — Масв 4ег Апсабе 4ез РгоЁ 
7 В1шром (Цеъег @1е О4еззаег Тлеровгипсеп, 1898, рая 95) Копипеп ап 4еп Оегп 4ез Найзьеу-Глталз 

„Ш отоззег АпраВ $0]сйе Гате!тапеВта$еп уог (епаее Зресез уоп ДБопах, бет, Рееи, стоззе Озгеа- 

Атбеп), Че сесеруйгие ат Задаг ег Кгии 1еЪеп“. ПО1лезег Отубала зриеВ пас ег. Мешиие Рго!. З1т- 

20\$ АаЁг, Чаз Зее\уаззег Бет О4езза зе1 ш пис ха Ёегиег Уегоаюсетвей Бедейфеп@ за]21ег се\езеп. 

3) У али @4е Безргосйпею Флтапе ев сесеп 4аз Меег аБсезсВ05зеп Вафеп тбсеп, 14556 ев пе 

ш\ Сепалюкей Еез65еПеп. Масв еписеп №15бот1зеВеп АпбаВеп плзз шап аппейтеп, 4азз 41ез }е4еп{аз 

п1еВё зрег, а] пп ХГУ. ТаргБап@егё его]2ф зе1 (Вгипп. О!е СбеземеМе Аег уоп Оезза ешсепоттпеп 

Оег{еркей. Меш. 4. ОЧеззаег 56а41з6. Сот., Ва. Г, раз. 38). Пи НайзВЪеу-Рлтап Виде тап у1егатииее 

АпКег уоп сесеп 40 Риа (655 КПостг.) @е\еь (П14., рас. 19). левеп чт? @е Бейеепта стбззеге Вгейе 

ег Регеззур Бепа НадзЬеу-Глтап ш Вегас В, зо зш@ ут 2а 4ег Уогаяззеаше ЪегесВИо, 1езег вафе 
ей ФгаБег уот ЭЗей\ахглеп Мееге сеёгепи&, а] Чег Кадалик-лтал. 

“) Ги Аиси86 1870 еггеас\е @е Сопсепгайоп 4ег За]2е пп Ки]да]ю-Глтал еп ЗА сипозегаЯ ип@ 
ез Ёап@ зропапе АиззсвеАипе уоп За] тузбаПеп 56а (ЗлтапК1ем1с7. Зал а. Меигизз. МабагЁ-Сез., 
Ва. И, раз. 327).—Алз 4еп уоп Негго Мофасппеп Ко, дет Уегуа ег 4ез Котззипт2о\-Ваз311$ а 4еп За12- 

уегкеп 4ез Неггп Момоззе]зКу, апвее еп ВеофасВапсеп се!% 7. В. Ко]вепаез Вегуог: Пи Май 1860 Ъезазз 
Фаз \Уаззег ит Глтап еше П1еЩе уоп 17° Ваашеё, чоре! зеш Нот1200ё и 2/2 Базрвеп (5,33 Меёег) ищег 
ет 4ез ЭЗеВузагеп Меегез зала. (Г1е 'Т1еЁе 4ез Гаматз Бега 2'/4 АтзеВт = 1,6 Мефег). Пи Гале @ез 
Зоттегз зешке ев зеш Нот12о0ё ит 8 \УМегзевоК (35,6 Сепат.) ива даЪе! уегасЬ ее ез э1сП 118 ап 23°. 
Ги Мага 1861, пасВ 4ег ЗсБпеезсвате]яе, зех ез \ледег ит 1 Агзевт 14 УУегзевок (1,33 Меег) ипа а1е 

Зоо]е мигае №15 8'/з° уег4йпие (ЗепозбаК. Оерег 41е За лидазиче али Киа к-Глмал. Мет. 4. 04. 814. 

Сот., Ва. Т, 1865, рае. 220). Мась тапевеп Апесвеп Капи 4аз №уеаа посв иш 0,7 Меег пбвег збе1сеп 

ип Ъе1 уоПег Зее посв ат 9 Сепашебег иег 4еп УУаззегзапа 4ез Зоттегз 1860 зшКеп, зо 4азз 
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Тлтапе Бемовпеп4еп татшеп Гогтеп ип@ ап 4егеп Х&еПе {гаф еше агбепагте Калпа, 

(егеп Ипзалиепзейите ]е пас 4ег Сопсетгайоп 4ез За]исеваез меспзее '). 

Пе Тее 4ез Кидамк-Глшалз 196 п1сВё отозз °): зе1036 ш зешет заАПевеп, ие- 

{егп Твейе йфегзе1оф зе п1свё 3 Маег, ебмаз погАПевег, Ъе! ШГеопро Бета зе 

11606 иЪег 2 Меег ип@ посй \мецег паев Мотаеп, Бела Пот Торо]ома, еггесВ зе 

11с1ф ешша! 1 Мефег (91 См.). Оле Во4депащегзасвайе @1езез Глтатз Паё егоееп, 

4азз я1ей аш Ог ТешКкогиюоег Зап аасег, ег т епиеег Еп@егпапе 4ауоп амзКейв. 

Ги сештга]еп Зичлеве Чазесеп 15 ег Водеп ш1 ешег Зешебе зейг еше зсВуатеп, 

пасп Бепуее\уаззегзюй геспеп4еп ЭсШалатез Бедеск&, 4ег паев Чет ег ха аазкей%, 

пасв ег Ме № №15 ха ешег Масвасокей уоп 16 Мееги апмас|з °). 

Ейг еп Надзвеу-Глтап эт@ @е Оеёа$ 4ез Во4ептеНе# у1е! етсепепаег Ъе- 

Кати, ип@ 7\уаг дапк еп Ошетзисвипоеп уоп Пг. РЫИ!рро\мтса “). Апз Ф1езеп се 

ез Вегуог, Чазз @е МогаВЁе 4ез Тлшатз БетаесВЙсв Насвег 156, аз @е зад йсве. 

УАВгеп@ ш ]епег @е Маха] ие п1свё @фег 4,25 Меег Вталзоев, Бега че ш 

Ч1езег 13 Меег. Сегайе 4огё, \о 4ег Тлтап еше змКке Елизсппйагапе е37 ип 

еше зспат Р1есипе тасПё, Бейл@её сп еше итпотеесве Опиее, Фе 4еп Васпеп 

погаНсВеп ТвеЙ уош Чего заАПсВеп 4геппё ип 4егеп ЕлизеВиие уг ешезейЙз ег 

уегзйлтк (еп Негаяззейметтиие уетзешейпег Маёетайеп алз еп ВаШаз Э\ушпа]а, Ра- 

Пома, СпПа]да п. а. хахазейгефеп Пафеп, уогуесеп@ афег 4еп ЕшупКапееп 4е$ 

\МеПепсапсез ре! уогНегтзспета погаза@Испег Влево. Ефеп @1езег уогпеггзспеп4е Чагсь 

потнсве УМ те еггез{фе \’еПепоате, Чеззеп Ко]ое еше Без алюеп Когфемесиие 4ез 

Запаез пасв За@еп Вт 136, 156 апей @1е ОтгзасВе, 4азз @е Регеззур ап Шгег (ет Тл- 

шап 7псеуап еп) шпепзеце аШаайИев 2аппите пп@ 4азз Фе ЗаавЁе 4ез Тлталз 

уегзапаей. | 

Фе №Фуеаизей\айкиосеп тпегра ег @тепиеп уоп 2,18 Меег ет ]ееп,' мавтера 4ег За]ясера]е ижзеВеп 

5° ип@ 25° Ваишё мес\зейв (1. с., раз. 221). 
1) Та Тайте 1870 зат Алепиа зайта па Ка)аю-Глтат алз, уе ег Че Регю4е 4ег Апзкгуз(а/- 

Пзтгипсо уоп За] епити, пи@ $есЬ7ей1с 16106 ме з1сВ ш хавПозег Мепсе па Наазвеу-Глтай Ъе? етег 

Сопсепгаот уой Бег 9° Ваите. Оег патНевеп ЕтзсВетипе, паг пп итоекенеп Эшое Бесеспеп мг 
пп Чабте 1883, мо шп На@звеу-Глмап Ауютиа зайпа Ъе 81|» Ваишё оап2ПеВ уетзев\ушае, мавгепа 

шт КаашИ-Глтая ДРарииа огасиаа т епоттег КШе Ъе! 5° В. аа тие (Вабзев1озКу. Па. Ва. 10, 145. 1, 

рас, 23). Уз]. ааев ЗатапК1ем1с2. Зар. 4. Мепгизз. Майи{.-Сез. Ва. П, раз. 397—840). | 
2) Визе 10 5$Ку. Бар. 4. М№еигизз, МабатЁ-Сез., Ва. Х, рас. 4. 

3) Кавгег агсь @е Батес]ос1зсвей Ели бапееп 4ег 54а Оезза. 1879, раз. 49. 

Негг Эепозфак {Вей п (Мет. 4. 5. Сот., Ва. 1, рас. 219), Че уот Оъегз ещепате АусизН- 

пом\1с7 пи з@АПеБеп Твейе 4ез Глтапз адзоеНтгеп Вовтгипсеп ВАбеп егоефеп, Чазз ег Во4еп а етег 
Мас @оКей уоп 17 Меегп жесВ зе ип ааз ЗеШапит т ИмзсВепземеЩеп уоп Зап. ив Мадет ТВоп 

Ъезере. Пе оЪеге Зе Шалитазе Ве уаг 50 10сКег, 4азз 4аз Вотоезёйпсе агсь 4аз е1епе ае\жевь 4 Еиз$ 

ип Чагсь Ъ]0оззеп Пгаск ег Нал4 посй жекеге 2 Кизз ЧеЁ Штешзатк (14ет).—А15 Мадета] Раг 4еп Ю - 

пеп Эс]апия, ег еп Во4еп 4ез КидапиК-!лталз БедесКё, Фепеп уесеба И зсВе Иетзелатезргодисве уоп 
От асиии, па @е Чефеггее Кетег Кгазбеп Шеге аиз ег @агарре 4ег Озбгасодеп ив@ Атетиа, @е пп 
Негр ш епогтеп Маззеп ха Сгапе сереп. 

*) \. Ри! 1 рромтс2. УегзасВ етег Еттзевапте ег рБуззсвеп Ейсепзсвай еп 4ез Над$№Геу-Глталз. 

О4езза. 1894, рас. 2—3. шзезопате зейе @е Каме 4ез [лталз (72а раз. 96). 

то 
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Оле Те ойгипееп ад ег Регеззур 4ез На@зВ\еу - Тлтапз ип@ аа ег 4ез 

Киаш\-Глпапз Пееги цпз еп Ве\ез, 4азз пей паг Фе Мег уограпапеп Зале, 

зопфеги алсй @1е агиащег 1асегидеп зсШалиие-ошеей БевсВеп, @е ЭЗепаеп уоп 

Зее мегеп еп{а№еп, 4еп татшеп Сер Иаеп Ъе17а7АШеп зша. Ре Регеззурз зе эта 

пабагНей, уе Негг Ктеп4до\зКу сапй г1еВас БешегК, ачз Бап@аткеп ила зап@1ееп 

Гап4июсеп епёзбап@еп, @1е @1е Меегезуосей аш Ешсапое 4ез Тлшапз апоерёа Ва- 

реп. Ап @ег Уеготоззегапе @1езег дефПае, Безоп@етз абег ш 4ег Ео]ое ат Ап\масВзеп 

(ег Регеззур зш@ алсп @е Сеууйззег 4ез Глтаюз ребе! сеууезеп, уаз зе зфуетзвата- 

св Чогев @1е уотгвеггзеВепае @агсв Мотаушае Ъеуш ве УеПепеместие паг фесйт- 

3Иоё ууигае. Фасесеп шизз Фе Апзеваииие, @е ишщег ап4еги амсЬ уоп ВагЬоф 4е 

Магпу ‘) сейиззеге уот@еп 18%, аз уйге @аз Втгецепмасв8 ат ег Регеззурз ал 

Еазза асегипоей хагаск7аавгеп, аз апеогап@её гагаскоеулезеп \ет@еп, 4епп @е 

сапй сегоово1ое \Уаззегтепсе, @е Фе Бееп Ка]алиК-ЕШаззе 4еп епёргесвеп4еп Тл- 

шапеп хаЁгеп, 19% пабатИев п1еВ па Уапае, Фе сапе Бетасв&Йеве Маззе зепеп- 

еп Уаззегз ш Вежегиие ха зебхеп, @е @е Тлтапе №16. Зе }зё хиг Хей ег Эсппее- 

зете]ие, мо @1е егуави{еп ЕТаззсВеп ип ифег@1ез амсй посв аПШе ВаШаз ип@ ЭеШасв- 

{еп редешеп@ шейг \УУаззег РАПгеп, Капи @1е3ез \уесеп зешег сегшоеги П1е№е, шает 

ез 911, 30 ха засеп, 1Апо$ 4ег ОфегЯ&спе уегЬгецей, алсв Посвзетз Фе офегуе Эемейё 

4ез Тлтап\маззегз ш Вемесипх зефхеп, аз ос посв меш за]еег ип ег 186, 

а13 зе№5ё аз Зее\зуаззег, ш Кешеш ЕаШе афег хаг Кот фемесапе уоп Бейппещеп ат 

Стипе фейгасепт. Опябгеше уегогейеп ей аПе па УУаззег зизрепай“еи Ёешеги зсШат- 

ииоеп пра ошееп Рагикеш НЯау1аПеп Отзргапоз @Бег 4еп сапхеп Глтап, афег ааеВ 

ре! Шгег ЕКогфемесипе ап Азеёхипте зр1еф Фе Чагев еп УеПепгате КВегуот- 

сегате Вемесипе @1е НапрёгоЙе. А! имеНеПоз Яаулае Зеппеще Кбппиеп ут паг 

Фе фебтаси еп, @1е ясВ ап ег Мап@ипе 4ез Отоззеп ип@ аез Кешеп Кадайик а- 

зеёхеп ип @е, шдешт зе аз офеге Ешае 4ез Тлшатз Пеп, Шо аПШиаВеВ \мекег 

пасв зЗаеп уеесеп. 

Еаззеп уг а ипзге АизЁтипсеп @`бег еп ТШот]-, деп Ка)а]К- ап@ 4ею На- 

азВеу-Глтап хазаттей, зо зейеп \1г, 4а5з @езе ге! сесепматие уоПз&пае сесеп 

аз Меег арсезсоззпеп \аззегресКеп ш шей саг епеспег Уегсапсепвей овпе Егасе 

п ет Мееге соттитси" пп зомо паев Штгеш рву з15сп-сеостар1зсВеп СвагаЖет, 

а13 аасВ пасЬ ег зе Бе]ефепдеп Калта Вис еп @ез ЗсВуат2еп Меегез хе Иае вафеп. 

Маспет зе дагей @1е уоп еп МеегезНи еп алезспавеепт Регеззурз сезсВ]оззеп 

1) ВагЬоф 4е Магу. Сео]ос1зеВе БК122е 4ез Везлегапозрелгкз СВегзоп, раз. 20. ш4еш 4ег Албог 

аа 41е Хмпайте 4ег Регеззурз ап Шгег [ппепзеце №1п\е15, шешё ег, „4аз$ сп НаулаШе Апзе\уеттипсеп 

ш Бедещептдет Маззе ап 4еп Регеззурз аЪзе{ еп“. Гл4езз ваф зевоп Найу у1е|] гаВег а1езе Егзсветиис 

вали ев дагсВ @е атзевуеттепае Твёйзкей 4ег ГлтапуеПеп егк181, чп ааев Ватроф 4е.Матгпу 

зеЬзё {№16 ап ешег ап4еги Б{еПе плсВё паг @з татшеп Отзргипоез 4ег Регеззурз Егмавпиапе (рас. 19), 
зоп4еги аасп ез Оттзал4ез, „@азз пи Глтапеце Запде тё еп ОеЪеггезеп }её24 1е`феп4ег шагшег Зейа]1- 

Шеге уотрапдеп заеп“ (раз. 22). 
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уот@еп уагеп, зш@ зе пи Айггеп, Пе1зепй КПша Меигизат4$ эбаткег Ацзутоскииия 

апзоезеиб сеуезет, @е св зомо пп ЭшКеп Шгез №Муеаиз '), а] алсв 1ш уегэбагквог 

Сопсегайоп ез За]исева № ш Шгеп Се\ууйззеги &иззегф. Паз Вези ав Чауоп 156 апп 

апей 4ег Отцегоапо ег тагшеп Капа пл Кидаш®- ап па Наазвеу-Глтап се- 

\уезеп, Че зе зосйег Сбеза\ ш Ба]зееп итоемап4е Пафеп. Ги ТШеи-Тлтаю Ч4а- 

сесеп Ваф @е Сопсештайоп 4ез Уаззегз \уесеп зетез Бебтас Вей стбззеги ОшЁлпеез 

посй ев з01еве ОПплепзюпеп апсепоттеп, уе ш ]епеп, ип аасв @1е ЭспуапКапсей 

пи Баисепае зш@ 40т6 пе зо Бетасв ев. Апз 41езет Сгип4е ва эй 4агт аасВ 

Фе шагше Каппа еграЦеп Кбппеп ип@ 156 пог ап Иа 4ег Зрестез збатК уегагий °). 

Аи! @1е пашИсВ Отзасве, 4. В. ааЁ @е стбззеге АпзаеВпипе 4ез \Уаззегескетз 

14556 сей аась @е сегтееге Сопсепгаопт ег Заше па \Маззег 4ез Наазвеу-Глтапз 

пп Уегоесве шй 4ет 4ез Киа К-Глшапз хагаскРаВтеп, @епп @езег 18% #5 Рапйта] 

Кешег а|з ]епег. Черег@1ез 156 амей аз Сешеь адз Чет э1сй @е афтозрВйлзсвВеп 

014 Нау!а еп Се\уйззег пп На@з№\еу-Гтап запипеш, ап4ег ата] отбззег, а15 

аз, \уогалз ег Кадайи-Глтап зетеп Ха из; ап Бйззуаззег Белев. ш Ео]се еззеп 

136 ег Найазв\феу-Тлтап ипоеасВе еззеп, 4азз ег сп уе Н’аПег сесеп 4аз Меег 

а сезсВ105зеп Паф (3. офеп раз. 82, Апт. 3), ш геайу сегтоегт Маззе 4ег АпзёгосК- 

пипе ищегуотеп сеумезеп, а]5 4ег Ка]а-Глтап, ап@ 4ег Ба]исейа& Чатшт Ваф Кеше 

зо реасв све Сопсештайюоп етгетсй% °). 

Уоп еп ибтееп сезеШоззепеп Тлтапеп Ваф $1сВ ош @еп етеп, @1е епёмедег ие- 

{ег зш@ оег 16 егзё зраёбег уош Мееге сеётепиё Пафеп, оег саг пос сесепуагие 

рег1об1зсВ Чат ш УегЬшаипе збепеп, уме #7. В. 4ег Заспо1-Тлтап (4ег уоп Юет- 

1) Пег Уаззетзртесе! 4ез НаазЪеу-Глмалз Лас 1880 ит 11 Еизз Чеег, аз 4ег 4ез Бей\уатиеп Меегез 
ипа ра зе Чет пась 4ег АпуеВё 4ез Негга РИИ1рромтса (1. с., рас. 3) посв её\маз жецег зшкеп тшйз- 

зеп. Паз №уеаи 4ез Кадаш-Глшалз #416 по Негзе Ъ1змеПеп №15 а. 20 Еизз итбег ет 4ез Меегез ипа 

безе па ОигевзеВай иш 14—15 Еазз Чагищег. УЛе @е епёзргесвеп4еп Уегь&5зе г еп ТШеи]-Гатап 
Песеп, 156 пит’ поБекатоф. 

2) \УУапп еп Фе Регеззур вер ае Ваф, @е 4еп ТШеи-Глмап уоп 4ег Зее фтепиф, 156 плс в Бекапп. 

Ез па Апсафеп уогВапаеп, мопасв пи Чате 1823 посв ете УегЬ шип шй дет Мееге уогвап4еп ве- 
уезеп 13%. АПет па НшЪИсКк аа Фе Бебтась све Вгеце ег Регеззур (йЪег 3 КПотеег) зоШе шап те!- 

преп, зе \уйге зевоп у1е] Ё’аВег епёзбап4ет, ип @е Уегрт4цис, дегеп Меуег (Ег2аЪ. Везсвгефипя аез 

О(зспакомег бешеез, рас. 92) Егмайпипе 16 4сг 4еп ТИ1ои]-[лтап сесеп Еп@е 4ез уегНоззпеп Тавт- 

Ъапаегз резисВф Баф, ВАМе паг Фе Сезба ешез ег зрёбет т Ко]ее 2хеИмеШвеп @бегтазяю Вовеп Уаззег- 

залез пп Глтап егЮ]ю4еп АЪНиззез севаЪ+. Иа Сипзеп @1езег АпНаззипе зргсВё ааев Фе ВоБе ТГласе 
4ез №Муеаяз пп ТШои-Гатап чп Че затке Уегзйззипе 4ез УМаззет$ (пабатйей мо паг ш зетег 

ОретН&спепзс с) агсь аз ЕгаБ]аВтзВосВуаззег, уоп 4ег ипз Меуег (р15. 98) Ъегеще. Оебеепз Впдеп 

\1г ре! дет пётИевеп бе@евепт @е пиегеззале Мо, зсВоп сезеп Еп4е 4ез уот1оеп ТайтВап4егз ВаЪе 

еше з{агке Уегепсегипс 4ез 4еп Глтап шй 4ет Мееге уетр1а4еп4еп \аззегагтз Бесоппеп. 
3) Ут пафеп ез Шег. паг т ег Егасе ха Вип, магит @е Сопсепта оп 4ег Зале пп \аззег 4е$ 

На@зьеу-1лтапз сегшсег 13 овпе ай Фе Егомегапе ег Отзасйеп сштавейеп, уоп 4епеп @е гесвё 

рейещепе Уегземедете 1 ег спешлзеВев СозЯ бабой ег За]язоо]е ш еп Ъе4еп ЪезргосВпеп ГАта- 

пеп а5№&ло$. Имг АаЙЯйгиапе безег Егасе ус]. Че АгБеЦеп уоп Рго{, \Мег1ео ива РегзсьКе (шзфезопаге: 

А. \ег!е0: Церег еп Спагаег Чег За]7лтаззе 1п ег 8001е 4ез Кидайик- ип аез НаазВеу-Глталз, 

Вего-Лойгпа/, 1880, Ш, раз. 327, ипа 4еп 4агев @1езеп АпЁаё2 Вегуогаегатеп Агаке! уоп Регзсь ке ип 

Вего-Тоиги. 1882, Г, рас. 293). 
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ТГлееп(Ъа1), 41е тагше Каапа еграКеп, майгева @е апегп, @1е НасВег зш@ о4ег зле 

гаВег сесеп аз Меег афхезс]оззеп ПВафеп, айе ЕлоетташИейВКкейеп уоп БЗа]зееп ег- 

1а10{ Вафеп ойег зосаг Бешаве уоЙКошшеп алзоегоскпеё зш@ ипа 161, \1е #. В. 4ег 

ТГлтап Таа, ш 5а]затрЁе уегуапае ПаЪеп. 

Уепп ут пап аШе рБуззсв - сеостарзевеп ЕюепзсВайеи ег уоп чпз Ъе- 

зргосВпеп Тлтапе, зоуо№ ег сезсо$зтеп, а1з аасй 4ег ойпеп, пефеп ешап4ег ПВаеп, 

30 гАпоё зе ипз @1е Оеъегхеисиие аа @азз зе ае пасв 4ег Хазалитептзелис 

№гез \УУаззегз, пасй Чег Агё зешег Вемесипе, пасй еп уоп Чег уогпеггзсвеп4еп Ве- 

уесипх 4ез \Уаззегз аБПапе1ееп Аасегипозуеги т15зеп Штег Зедпиете ип епайеВ 

пасв Чет СВагаК4ег 4ег ме Бехуоппепдеп Каппа епбмейег посЬ сесепуйтие Меегез- 

ее ЪМ4еп о4ег ЧосВ ш павег Уегоапоепвей зо]сйе сез!ае вафеп ип@ а]$ ие 11$ 

ГКезЙат@ етеезсиИепе Меегризеп аиЁаззеп 5194. 

П1езе ЭеШазз0]еегапо зспешё з1сй ап еп ег%еп ВИск паг зсв\ег п 4ег уог- 

Вт уоп ип$ апюезееп, аа пей ууешоег феуезкгЯое Атоитепе сезбижеп Ве- 

Вапреиие ш ЕшЮале Бгшееп 27а 1аззеп, аз$ Фе апсеп ИскИев уоп еп ТАталеп ет- 

сепоштепеп Зепкапоеп Шге ЕКлёуевиих апззсвНеззИсв ег Твайске№ Н1еззеп4еп \Уаз- 

зегз ш 4еп Еззеп ипа ВаКаз ха уегдапкеи Пафеп, Аегеп ащеге Ратйеп зе БИаеп. 

Оп ш 4ег Тваб 15 ез Каат тбойев, еше ОеБегетзитиие и\зеВеп @езеп Ъе14еп 

Вепапреиисеп, зом1е и\1зспеп аП 4еп фюростарЬ1зсйеп, сео]оо1зсвеп чп рвуззсВ-сео- 

отаршзейеп Ожеп БтуясЬев ег Тлтапе пегрехааЙгеп, мепиа шап 916 тей 4ег 

Уогаяззелапте апзсВИезз, 4азз @е ВИаппе 4ег Глтапейеп ха ешег ей ег] зе, 

у\о Чаз №уеаа 4ез Меетез Ъеетёеп@ беег сезбатеп Вай, а]5 аз сесепуйтисе 4ез 

ЭсН\агиеп Меегез, ип аз$ аз Меег, а] ез ш @4ег Кое умейег з5йез, Фе ищеге 

Гагие ег Ешзз ег ип@ Эс ас№4еп афегНа её пр@ зо @е Не! ш еп СопбшейЕ еш- 

зспоеепаеп Меетгризеп 2а \Уесе сетгасв ПВафе, апз 4епей т Вефепа] ие ег г 

Еазз ег спатакег1зЯзсвеп Олшт1ззе @е ]еёлоеп Тлтапе Пегуогоесатоеп 5114. 

А]$ ешег ег уо|=Пас${еп Веуе1зе Чат, 4азз з1еп @е уоп еп Тлшалеп ет- 

сепоттепеп иееп Елизепкипсеп пс Бе! дет сесепуйгНсеп Хбап4е 4ез Меегеззр1езе]5 

Вафеп Ь4еп Кбппев, зе1 @е аПеп Глшапеп, зомоВ| еп ойпеп, а] аасй 4еп ©езсВ10$$- 

пей; сетешзате Етзспешипе апсе!айт&, 4азз зе лев аШе 16 стбззегег ойег сегт- 

сегег Сезспуш@юКей, аЪег овте Отцеггеспапе ши №Ме4егзсШазеп ап АПеп. ли ТВей 

у\егеп @1езе АЪ]асегапоеп уоп еп ев ш @е Ташапе его1еззеп4еп Ейззеп ипа Ва- 

спеп ПегреоеЁаВге, хат ап4деги ТВеЙ уег4еп зе уоп еп Меегезжосеп Цегресе- 

зеНууеттф, епеп уотхас ев @е Уегзап4ап» ег Тлтаптап@аоел хахазергефеп 154, 

ип айсь'4ег шипегпаЪ ег Тлтапе @агсв еп \Мш@ Пегуотоегаве \УеПепзс Шах |аф 

зетеп Аше! агап, шдет ег 41е уогуесеп@ ап$ зап@-Шошеет @езеш 7азат- 

шепоезе иде {ег хегзбогь пи@ @е Ргодике @1езег Тоайскей @Ъег еп Войеп уег- 

Фе. ЕпаНев газе зацеп Фе ОеЪеггез%е 4ез Тшег-ип@ РНапиещефетз Фигев Аппёл- 

Капо БебтасЬепег ЭсШалтаззеп у1е] хаг УегЙасвипе ег Тлшапе ет. 
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\Ме збатк @е УегНасвию® 136, ег @е Тлтапе пасв Шгег Епё%евипе алзоезефи 

оеуезеп эт, сев 2. В. Чагааз Вегуог, Чазз @е Тее 4ез Киа к-Глтапз хаг ей 

11616 бег 3—4 Меег №талз сейф, уайтепа @е Масваскей 4ег аш Во4еп афсезежеп 

ЭеШалитзс1еВе 16 Меег еёгао. Ет пе уешоег зе Шасеп4ез Ве1зрте! ее ипз 

ег Виз-Гтап @аг. Зеше 'Т1ее еггесВф сесепуйтие пп Махипаш 15 Мебег, бе 

Масписке 4ег зетеп Воеп Ъедескепаеп Наззюоеп ифейчеспепаей ЭсШалтазсмее шв 

шагшеп МоПазкепзева]еп 13 афег у1е|] отбззег, епп зсВоп ш етешт Афзап4е уоп 

70 Мееги уот ОЁРег Коппе ет Бештайе 30 Меег 1апоег Вопгег зе сё ешша] 

уози ео ЧптсПатгтоеп, ип@ пасв @ег Миие 4ез Тдтапз Вт 156 те МасписКе оппе 

Егасе посв сема@сег. 

Рег Отзала, 4азз э1еВ ат Войеп 4ез Вис- ип 4ез Пперг-Глтатз еше зо]сЪе 

Маззе отапеп ЭсШалтез апсейёл\ Паф, ег зо Ёеш пп Яйзя1ю 15%, азз „Бе! 4ег Зоп- 

Фгапо пе пог Кеше Апзгепсиие егог4егИсй \ат, ит @еп Вовгег В тешхатефеп, 

`зоп4еги 4азз тап Ши уепиевг аайаЦеп шиззе, дали ег паев уегзшке“ *), уег@ еп 

ипзге Апйпегкзалакей 1 уоПеш Маззе. Ез Пес Каг ат Тасе, 4азз сп Бе! еп ]е{- 

сей №уеалуегВииззеп 11606 пог еше з0 пе Етзепкипо, ме #. В. 4ег Виз-Глтал, 

п1евё ВаАМе ЬП4еп Кбппеп, зоп4еги 4азз чей еше з0]сВе аасв ипуегтеаНесВ ш `едец- 

{еп@ет Маззе пабе шй Назяюет ЭеШаши ЁАЦеп шаззеп. Ез уёге сапй ипестипаей, 

УоЩеп уг, \е ез ш@езз епиое Готзейег @еппосВ ип, уогааззехет, аз, ит @1е 

Епёуейипо ешег зо Иееп Ешзепкиио, уе 4ег Вио-ГАтап, ха ег агеп, 41е Аппайше 

сепасе, дег Вис паре етзйта]$ етеп у1е] стбззеги У аззеггесв Пат Фезеззеп, а] апсеп- 

БИекНев. УЗе \уеме еше зоеве Уогапззелие г зе Ваф, 18336 эс аш Безей ап 

еп сесепматЯсеп Уст @и5зеп 4ез Оперг-Глшапз Еаг шасйеп, 4ег, оъо]е1сй ег Оперг 

еше з0 сеуаШее \\Маззегтаззе Чагеш его1ез3ф, уме ег Вис пета]з \езеззеп раЪеп 

Капп, ш посп зтБегешт Маззе ап Те абппишё ип аШааВПев уоПз@лт@е ши Ни- 

ма еп АМасегипсеп апсеНИ ууга. Га Озбеп уга Ъегей$, уме м сезепеп паев, 

еш БебгасВ1сВег Тпей 4ез епешаЙсеп Тлшапз уош ПОперг-Ое{фа ешеепошштеп, 4аз 

ей Бе мешеет Пишег мецег уогзев1е+. 

АпсН ег Опезёг ($. даз КагеПеп апЁ рас. 42 4ез гизз1зепеп Техез. Нолхоша]еп 

ш 10 Базлеп АБзала, Тееп ш Газзеп, Мазубаь 20 Уегзё пп 701) Ш зешеп 

зеасей Тлтап ешИей тазсй п зетей Зейппещеп, маз Шш \№е1 ешеш фейешщетйеп 

ТьеЙе Ъеге; с@апсеп 136, ип зет Феша 136 зе зё орегва№ 4ез Уаззегзр1есе]з Ъе- 

те {$ \уеф 013 ш @е Ме 4ез Тлтапз уотсегаск&, посВ мецег афег цпег 4еш УМаззег. 

Ш сегшоеги Оплепзопей зша з0]епе, 41е оБеге Рагае 4ез Глшалз аШаАВНеВ алз- 

1еп4е ПРецарПаиисепй аас ап ег Мап4ип® апбгег Еаззсвеп ип ЗеШаеЩеп ао7а- 

{тейеп. 

Зош Ме{ сесепууйте зосаг ш ойпеп Глшапеп, @е зо Бейещетае Е!аззе ап#- 

*) Чпизз1а, 1. с., рас. 8. 
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пейтеп, м1е 4ег Оперг, 4е ЕшмиКопе 4ег Еаззутошиие 1е@1ю1св аа @е ОуегйЯ&- 

сВепзсВ1сВё @ез У аззегз Тезсптатк& ип зсВоп ш ешег Те уоп 12—15 Киз 156 че 

30 зси\асй, 4азз $1е п1е0ё етшта] Чей Яйз;1ееп, Бетайе пп \Уаззег зизрепай“еп ЭсШалтот 

ш Вемезиио 27а зе лей уегтас. Ош афег еш ее; Глтапе алзхамйШеп, 4еззеп Во4еп 

уайгзепетИей @фег 100 Еизз ипег ет сесепуагсеп М1уеая 4ез Эейжатгиеп Меегез 

Песь, шйз3е ег \УУаззегзхгот оНетаг зе036 сапх ш 4ег Те еше Сезспуш@екей 

рез еп, @1е тгееспеп@ хаге, ит @е !ееп Тпопе, Мегее! ип@ КаКу%ете ег Зат- 

шаНзевеп Эа хи 2егпасеп, 15 ха Чепеп св аПе тоеп@ Ъейещел4еп Тлтапе Меп- 

113$ап4$ етсестабеп Вафеп. Ете з0]еВе Егзсветиапе Коптие афег пабагИев паг апп 

_Заиблаеп, мепп Чег \Уаззегзресе] @ез Меегез, могеш з1еВ @езе Е\ззе егооззеп, ме- 

зепсй педт1еег ]ас, а] аз сесепудгасе Муеаа 4ез Зей\атлеп Меегез. 

Га уогПесепаеп Ка]е 15% ез сапх сесйоИие, оф ег Уегалаегипо 4ег №Фуеал- 

уегВа(0153е еше Эсп\мапКкипе 4ез Кезап4ез одег 4ез Меегез хи О@тип4е сеесеп Пафе. 

шо Бе4еп КаАШеп тизз еше ромйуе Вемезиюе 4ег Могаказе 4ез Зей\уагхеп ира 

Чез Аз музсйеп Меегез ег0]2% зет, \уоБе! аз Меег 41е ищеги РагИеп 4ег Еазз ег 

ппа ЭсМас еп иБегНи ее ип уегие]$ @езег Егозопз ег шейг о4ег жешеег 

мев шз шпеге 4ез КезИат@ез уогагато *). 
А15 ет пи ВбсВзеп Ста4е сеу1св@есез Атоатеп ха Сипзеп ег Мег ащеезеШеп 

Егагооо г 4@е Ешё\епапе ег Тлшапе егуе1зеп зе еше @Ъегааз пиегеззалце, 

еше гаг Де 1е14ег пос уе ха гееве Апсафеп, @1е ез Ъехеисеп, 4а5з св т 

еп Глмапеп уог 4ег Аасегипо 4ез Эсаттез шй Везеп ешег шатшеп Каппа 

земсМеп НауаИеп Отзргапе$ аЪоезеё2ё Пафеп. Оеп офепйп шИсеешеп Мо@еп @Ъег 

Фе пп Виб-Гшап ш @ег МаАВе уоп МЩо]а]еу уогвепоттепеп Че ойгапсев ПВафеп 

уг. ептентеп Кбппеп, @аз$ епиое 4ауоп, пасй@ет зе @1е сгапе Зеезсалитзе ве 

ЧигсНагипсеп вабеп, ад Миазевесезсшере сезбоззеп уагеп, уогт З@зз\уаззегтоПазкеп, 

гаш 'ТПей афег аась Втгаскуаззегогтеп аз Оефегоем1св Ъезаззеп, умавгепа @е па 

Фагабег Пезепаеп Зеезсалт уогпеггзспеп4еп Меегезрежойпег #3 сйп2Пев ЕеЦеп. 

') 1св ВаЦе ез плевё Раг аБегЯйзяе, посв ешег ЕгКагапе г Фе Епб%ерапе ег Глтапе Ег\аВ- 
пипс 7а Мил, 41е 1 аи 4ел ег%еп ВИск лете умавгзсвешИсв аазпииит ип @е Уогалззеё ато ешег 

Аепдегипе ш 4еп №уеалуегВ 1 60153еп 4ез Зе \аг2еп Меегез аЪегНйзе шас, палНев ег Нуро®езе, @1е 

Че еп Глтапейеп уег4апк&еп Штеп Отзргапс ег Твёйскей ешез ясв аШтавИев 1$ Гпеге 4ез Сопй- 
пепё$ 2агйсклереп4еп У!аззет{аез. АПеш @езе ЕхЕ!Атипе, уоп ег ут еше Апаециале Бег Ков] (Ве15еп 

ш 5и4гизап4) Ппаеп, ег\уе156 э1сВ Бе! етсепвепйегег ВебгасЬ ато а13 сйт2ИсА опа лаг. Уог аПешт 18 2а 

БеасВ{еп, 4азз Че розИегийгеп ип фегийтеп АМасегипоеп Меигаз$ап4з, \уогеш 4е & Ёп Глтапейет 
етаезсвтиИеп зп4, ш Шштеш Зее блюсзеВатаК ег ип ш 4ег Иазаттетзелийс Штег Везалаейе ке- 

по з\есз сйпзЯсе Уегь&15зе г Че ВПалпе ешез УМаззегаПез уоп тоепаме]евег Ведеиеаюа Чате ет, 

ип ш 4ег Тваё Ва иле ет ешиюег уоп еп Е!@5зеп, Фе 4еп Безргосвпеп Вауоп Чигейтбтеп, етеп 
зо]свеп апЁауе1зет. Афег апсп абсезейеп 4ауоп ВАМе Ъе! ешешт зо Вовеп З(ап4де 4ез Меегозшуеамз, уе 

уг Ша ]её26 зевеп, еше 4агсь 41е Се\узм 4ез У’аззегзатиез Беуие Усгиейше Штгеп Свагажег паг ип- 
ш'ИеБаг ам Еиззе 4ез КаЙез Бемайгеп Кбппеп ипа ВАМе № аа{ зетет ВаКхасе шз шиеге 4ез Глп4ез 

о]веп шйззеп, уёЪгепа зе \уейег ип(егВа ипуег2аосВ №3 2а ешег Чагсв 4е Апзалипо 4ег МеегезНл- 
еп решает Степхе шй, Зедппещен аазвеЁ АП ууогдеп \уёте. 
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Сапи АВойсве МасйтеМеп уег4аткеп \1 адеВ ешеш, Вобтосве, аз аа ег Регеззур 

4ез Надз№еу-Тлтатз ип\уе 4ез Мар апаеп$ апое@есф \уот4еп 136 '). Пагев @1езез 

зт@ ш етег Т1лее уоп 29—30 Меег имег зап юеп ип отееп АШасегипсеп т 

тгеп тагшег Калпа Фошее ЗемеЩеп его е \уог4еп, @е БЗепмеп уоп Баззуаззег- 

шоПазкеп ешзеВПеззеп, море! ег Оефегоапо уоп 4еп шагшел ха 4еп Эйзз\маззегзе- 

шещеп ет атайПевег 1$. | 

Мей шштаег реасМеплзуег Ве Паеп Песеп ипз уоп ешег апбегп Войгапе уог, 

41е апЁ ег патИспев Регеззур Ъе! 4ег ТаПепзевеп КафгИк уогоепопииеп мог4еп 13% °). 

П1езе паф& ш ешег Те уоп 35—38 Меег ищег АШазегипееп, Фе уогуесепа зап- 

41 зш@ ип@ Эспа]еп уоп па Мееге одег ш Вгаск\уаззег Вешизевеп МоПазкеп еп а еп, 

Сего земей{еп егоеЪеп, @е амз Егастешей уоп ропизсВет Какзуешт Ъез{ейеп, могамз 

Ч тесё Вегуогоей, аз Мег еше Утошипе уоп Бетгасп1евег Сезспут@1юКе ех15 

Ваф ип@ арег@1ез пасп ег АМасегипс 4ез ропизеВев Ка зетез. 

ш уоПеш Ей ИЧапсе шй @езеп ТВабзасвею збепеп @е пиегеззалиепй Егое зе 

Фез Войтосвез ш Уазоту7к Киё (036161 уот Тасотук-Визеп ип@ 20 КПотаег за9- 

Пей уот Оперг-Глтаю), мо тап ш ешег Те уоп аппйВего@ 35—40 Маег ащег 

Фет М№уеая 4ез Зей\агией Меегез алЁ зап юе АМасегипееи шт Рала@шеп сезфоззеп 

156 °). Ез 156 зепг тооПей, Чазз м ез Мег шй аЦеп Зептелеп 4ез Оперг 7 ип 

Вафеп, Цеззеп Веф жезеев уот Мег@1ап уоп Эбализалу Бефещепа зэа@ПеВег уегал {еп 

156, а1з ег ]ефлое Оперг-Глтал. 

Епабсв зт4 посв Еазза асегииоеп имеНеЦоз розНегийгеп АШегз ха егмуаВпеп, 

Фе Чагсь ТлеРройтгаюсей ш 4ег аа Вега)атзК оп@ пп Поге Вадакт (ипууеф 4ег 

1) Пе аеаШе Везевтефапе з. Бег 51170. Черег @е, О4еззаег Тле овгипсеп, Зар1з 1 4. Меигизв. 

Мабит{.-Сез., Ва. ХУПГ, 14. 1 (1893), раз. 92—93. Н1ег \Ш 1еВ че паг ш уегкагдег Когт апЁаВгеп, мо- 

Бег 1ев о1есвалсе Беблейфеп 7азаттепсе7осеп ип @1е Маспаскев ш Меег ишсегеспиеё ВаЪе, мавтгепа 

Че ]алйепае МХаштега ой 4ез От1о1та1$ Бефева ен 194. , 
АЪзфапа уоп ег Масвиокей 

пепт с 4 < 11 е. Я с . Вепеппипо ег @Чезбе!те и. Пе И 

1—7 Бала, отбзубетейз феткотиле, се, отааЦей, дао ке]етам, сгйп- 

отам, ]аалегая ий татшег Гама. ..:.... НЫ 0— 7.35 7,35 

8 Оиикесталег (Пошеег- Вай: . ие. секилаль о авар. 7,35— 9,49 2,14 

о\@типег ШИП в ле р ле пе , .  9,49—18,80 9,31 

10—11 Ваиег Топ т Муз а Е Фит, еаще, аа ЕН 

сфеа, Гззоа, Сет иит 68 НуЧтобирииИ Эа а, 18,80—21,61 2.81 

12—15 Твоп, ш 4ег офеги ЗеВ1еВ6 зе№\ахги, мейег пасп 4ег Те 

отапиев отап, п Са’айию едще, Чаз т еп Чего Нот- 

2отеп ш @1е Гапое сехосеп 134, дайте Зепаеп цпа зев\уасВ 

епбуискейе Зе оззийВте Ъез7 .......... . 2161—2972 8,11 

16 Пипке]етаяег Твоп шт Юхеязета ФОИИОТЬЬа Уилрата ав 
ТГлбодуртииз зр., Гай (2 зр.) еее. 29,72—80,66 0,94 . 

17—21 ТЬопе ила Бал4е, овпе Уегзбешегипоей. (....:...: #7 30,66-—37169 7,08 

2) 5170, [. с., рас, 91—99. 

3) бо|оуЕ1щзКу. Ну4гозео]ое1зеве ЗК1и2е 4ез Кге1зез Пперго\зК, рас. 13 (тизз.). 

ТРУДы Гкол. Ком. Т. Х, № 3. 12 
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За АККегшаю) ш Бедещета НеЁегег Гасе егие! мог4еп з19, а]з аз сесепмугЫсе 

№теал ез Зей\ат2еп ип 4ез Азо\мзеВеп Меегез. 

Нее! зе! посй Бе|ёай» Ъетегкё, @азз аасв абсезевеп уоп еп Тлтапеп посЪ 

апаге Атоитеще да аг уограпеп зшт@, 4азз ш 4ег розбегийгеп Регюе еш\жейег еше 

Нефипо 4ез \УУаззег$ап4дез пп ЗеН\уагтеп Мееге офег афег еше ЗепКипе 4ез ша Мог4еп 

Дагап степхеп4еп ЕезЧат4ез етг0]о% 158. Аз 1ей уог зес$ Лайгев @е ЕсеташеВ- 

Кецеп пп форостарМзевеп Ваа 4ез Ппергаез имегва 4ег ЭтотазсВоеШеп ешег 

Олщегзасвипо итбегуагЬ, ге 161 ") еше Вефше уоп Егзепешипсеп ап, @е ей паг 

Чигсь Фе Аппапше етКЛатеп Пеззеп, @аз \УУаззегрескеп, могет $1 @1е Е еп 4ез 

Пперг оег 4ез Е]1ззез егооззеп, ег @аша]5 зеше ее ешпавш, ВАМе еш зег 

у1е] те4г!оегез №уеая Безеззеп, аз аз ]еёлое Эсп\уаг2е Меег. Аш Пегуогзесвепа- 

збеп ип{ег Чезеп Етзеветиапееп 156 @е Сезба] ао ез алззегогаетПеЬ фгейеп Оефег- 

зепмешшиио{фа]ез, @е Аф\жезеппе№ ешег офеграЬ 4ауоп Песепеп Оещеггаззе, 1шз- 

резоп4ге абег 41е иегтйзее Тее ег МефепНиззе 4ез Оперг, 41е п1свё зе{еп ап 

Штег Мапдиое \уеЦе ипа Че{е зепепае Зиззмаззеграззтз ОПеп, сега4еха ЕззШталте °), 

зе 2. В. 4ег ТЛшап \УеПкЦа Уо4у ап ег Мапаипе 4ез Е!аззез Вазах]ак, Чег Ве- 

1озегка-Глтап ап 4ег Мапиие ег <]е1спаписеп ВаКка ип@ ег Восайземк-Гтап ап 

ег Мап4иое ег ВаКа Восздзсм к. Еаг деп Сесепз%ал@ ипзгег Ощегзасвиие @фегализ 

Бе]апстеспе ЕгоеЪ1ззе Пеегп аласй @е ш Ргеохтазпепка, Бе! Регекор ип Ъе! 4ег 

КЧайоп Тасапазсей ищегпотшпеп Те ойгипсеп, Аагсй @1е ез еги1Ие \уог4еп 15%, 4азз 

ег ропизеве Какзеш ш ешег Те уоп 60—100 Меегп итбег 4еш сесепмуйгасеп 

№Муеаи 4ез Бепуагиеп Меегез шейг оег \уетеег збагкег Егозоп ищегуотеп сеуезей 

156. Оаз Вовтосв уоп РгеофгазвепзК 138 ш ешег Те уоп 60—70 Мееги ал Запд- 

сер ае сезбоззеп, 41е стбззеге ип Кешеге ВгосКеп уоп ропЯзевет Какзеш еп{- 

мецеп, ип@ ш Тасапазей Ваф шап апз афоегипаееп Егасшегеп @ез патПсвей Се- 

без Безбепеп@ез Сего ип@ Зап@ адз 93 —100 Мееги Т1ее шиег Чет Меегезз лесе] 

2а Тасе сеЮг4ег6. Па пап @е Егозюоп @ез ропизспеп Как%ешз ип @1е ВИШаиие 4ез 

Запазешз пиг епбуейег йбег дет №уеай 4ез Уаззегрескепз уог $16 сесапсей зе 

Кэпп, аз @е 5%еПе 4ез ]еблееп ЗеВ\уатеп Меегез ешпайт, ойег афег ш ег Вгап- 

4ипо520пе, а1з0 ш вап сегшеег Уаззегие!е, з0 13 ез Вах, Чазз @1е Ех15епи уоп 

Эригеп з0]еВег Егзенешипееп ш ешег Те уоп 60—100 Меег ищегва№ 4ез се- 

сепуйгИсеп Меегеззр1есе! еше шейт1ееге Газе ]епез № уеалз ойег еше зрайег ег{о]э4е 

Зепкипх 4ез КезИап4ез Ъехепоё. - 

1) М. Боко]ом. АПветеште сео]оо1зсве Каге уоп Влазата, Ва 48.. Мет. аа Со. ©6601. Т. 1Х, 
Пуг. 1. 1889. рас. 187—189. 

2) П1езе папе, @е @е Отт1ззе уоп ЗееЙталеп вафеп, афег дадигсВ епё{ап4еп эт@, 4азз $1с ег 
Ощеная{ ег Е!аззф ег ип@ Ваказ п1ебе шт Зее\аззег, зопдеги пи Опергуаззег се ваё, ип@ я\уаг 
ш Коше ешег Бебгась сет №Фуеажвериюх @1езез Е]аззез, зш4 ойепраг з4еёз Зйззууаззегрескеп. сеууезеп 

и04 шйз5еп хат ОщегзсЬле4е уоп 4еп Зеейтатеп а15 Е1аз$Штате Бехе1свпеф жегаеп. 
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АП 41езе Твазаепеп, @е Епб\ейиих ег Иееп Тлтатфейеп апЁ ет \Уесе 4ег 

Етоз1юй Фагсв Н1еззепае Се\маззег, @е оЪеп Ъегайиеп ЕсетТашИеВКкейеп пи Вал 

4ез ищеги Оперга]ез, @е Ех1%епих розИегЯйгег Еазза асегапоеп ш Бега еВег 

Т1ее ибег ет сесепуйгисеп М№уеаа 4ез Всй\аг2еп Меегез, зом1е аз Уоткотшеп 

уоп Брагеп ешег Егозюп ропЯзсВеп Ка кзешз ш 4ег пашИевеп Те — а| @1ез Ъе- 

т1сВ6её ипз от Чауоп, @азз 4ег Уаззетзрлесе] 4ез Бспмаглей Меегез магепа 4ег 

Рег1ойе, Фе ал Фе АМасегипе ег ропизсЛеп ЭесМеп 1№1]24е, ВеЁлое Зепмашкипеет 

ег!Иеп Паб '). 

\Маз абег @е иБегалз пфегеззаме Егасе рег, об ут 4@е Отзаепе 4ег розйуеп 

Везжесипе ег погайсВеп Казепиие 4ез Зепуаттеп пп@ 4ез Азо\узсВеп Меегез ш ешег 

Нерипо 4ез Меегеззртесе]з @1езег Семаззег оег ш ешег ЗепкКапос ег агай степхеп- 

еп Уерреп Меигизап@$ ха егЪШсКкею Вафеп, з0 зеёлей ипз ппзге аасетЪИскИсВеп 

Кеппбззе п1с06 ш еп Убапа, Ъе Штег Гозапе @бег шейг ойег \уешоег \уайтзеНет- 

Попе Уегтаапоеп Ютадзхасейеп. 

ОпимуеНе!Тай о1еЪбё ез еше сапе ВеШе гесВё сеулевИсег 'ТВабзасвеп, Фе пи 

уотНесепаеп КаПе ха Слизеп ег Аппавше зсп\уапкепаег Вежесипоеп 4ез Меегез- 

Зр1есе]з ип пей 4ез ЕезЙапаез зргесВеп. П1е сезамиме Сезсвс№е ег Вшпепшееге, 

Че ешё Зайгизап@ ип @е ТепасвЪагеп Гапазтескеп ешоепоттеп Пафеп, апое- 

Рапсеп уоп ег загтаЯзсевеп Еросве №13 таг ВПЧцие @ез ]феблееп ЭсВ\атеп, Азом- 

зсНеп ипа Казрузевеп Меегез, хепоё уоп уледегво еп пп@ п1еВё зеЦеп Ъедещепт4ет 

ЭеНуайкипсеп, 4епеп пп Гал 4ез Ъехесппейеп ИейЙгалтез 4аз №Фуеаа ОЧ езег Мееге 

ипбегуотеп сезмезепт 19%. 

Ап ег пбгаНсВеп Уеггеиатозотепие ег заттазспеп ип @ег ропйзевеп АМа- 

сегипсеп ш 4еп Веслегипозремгкеп Свегзоп ип@ ЗекаегтоЗ ам 18356 сп’ э4еПепууе1зе 

Фе шё Нерипоеп ип@ Зепкипосеп 4ез Меегеззртесез ш УегЬшаиис зеПеп4е розйуе 

ип@ песачуе Вемесипе ег ОегШшие ея ев уетЮюеп, \уоЪег ]е4е ЪетегКЪаге Зриг 

уоп О1зосаюопзуотойпееп оег аасв паг уоп О1зсог4апй ш ег Гасегапо уоПз@ ле 

{е, аЪсезейеп уоп 30]ейеп, @е Чагсв Егоз1опз- ип@ А`тазопзегзспетипееп уавгепа’ 

ешез Васки Из офег ешег Тгапзотезоп 4ез Меегез уоп отбззегег Аиздейпипе етгфо]2% 

ша. Ия еп Вегуоггазепаз еп Хеисеп г еше розйхуе Вемесиис 4ег Казепт ще се- 

№бгё Бекаптё ев @е Уеггейипе @ег заттайзевеп ЭЗешемеп, \уатепа @1е шаойзевеп 

гиг Иеф ешег Васкиаоземесипе 4ез Меегез арзезеё2 умог4еп эта. ПУезе \уагае 4апи 

уоп етег пепеп Тгапзотез1оп 4ез Меегез арое1056; ип маг таг /е 4ег АМазегапя 

+) Ап апдегп Зееказеп Еигораз ип Атег1саз сефеп ЕТаззтйп@иосеп, 41е уме ипзге Глтапе ш аз 

КезЙаюа еш@гтоеп ип ипбег ет Машеп уоп Аезбаамеп саег Тис®егтапаяисеп Ъекапиё зша (пасй 

О. Резспе!, Навп ип ап4еги ЧеисВеп Алфогеп), зсВоп зе ]апсег Дей а] етз ег имтас ев еп 

КеппиесВеп Раг еше розуе Вежесипе 4ег Оегме. Ете вап Безоп4егз ш Че Апсеп Пепе Аепт- 
Певкей шй еп ТАлтапео Мейгизз1ап4$ Б1ебеп @е_МеетЬизеп ап у1@еп РТаззтапаиисеп 4ег АЧалйзевВеп 
Кизбе ег Уегепис{еп Збаафеп дат, ешез беыеез, Раг аз еше розйуе Веуезило 4ег Казепйше ш )по- 

збег Хей аз Кешет ИмеНе!| ищегуогеп апоезевей мата, | 

12* 



92 М. Зокогом. 

ег ропИзеВеп Зедипеще '). Зо]есве Етзепетипоеп 314 апсй сапх уегзиаНев Бе 

Ууо!коттеп офег 4ос№ паПпеха сезсВ1оззпеп Меегеп, уме 4аз \Уаззегрескеп \ах, @аз 

Фе ропазевеп Эешемщеп За@гизз]ат@$ аЪсезеф Паф, ип Чаз]ешое, 4аз зе сесеш Епае 

ег рИосйпеп Ероспе ип 2а Аппе 4ег @пагтрегоде ап ег Зее 4ез фебдоеп 

Зейуагхеп Меегез уог зетег Уегеписипе шй ет М!еПала1зсВеп Мееге апзое геев 

Ваб. \М1е Вгаскиег °) з1с№ ш уоПеш Вес№\е аиззрееВь, Коптев `ебасвелеве №хеам- 

зепуапкопоеп ш @егагИсеп БВтшпептеегеп аз @тесце Еоее ешез \еспзе]$ имизепеп 

шедегзсасзгесвепй ип фтосКпеги Регойеп епитаеп. 

Еиг ппз зша зеПозфуегзалайсв @е Зеб\уапкипсеп 4ез’ Меегеззрлесе!8 уоп уог2йо- 

|спет Тибегеззе, @1е пасв ег АМасегипе 4ег аег Ропизсвеп Зице апоейбт1ееп Эс1сй- 

{еп етсетееп зш@. Оег сВагакетзИизсве Уеггеег Фезег Эбе, ег ропазеве Как- 

чеш, иреглев® рекази Пей ш ппащегогосвпег Песке апзеедере Збгескеп пи зй4- 

оз&ПеНеп Твейе уоп БВеззагамеп, ш 4ег БаавыШе @4ез Кезегипозежткз Сфегзоп, т 

етет феасВ епеп Тпейе уоп Тализ, па заАПевеп Степисе ле 4ез ВеслегипозБелиКз 

Лекайегиоз1ам ип егзбгеске ей ш ешет зсйша]еп ЭгеМепт 1810$ ег МотаКазе @ез 

Азо\узевеп Меегез 3 ш 4аз Семеё 4ез Поп, мо 1еп ропизеве Эемемеп Низзал ул 

$ 7аг Зашма ХушПапзка]а ПВафе уег]сеп Кбипеп, @1е шт 4ег Гл Ипие 267 КИотефег, 

уоп ег Мапаите 4ез Поп епегиё Песоё. ш ешег Вешегкипе °) аБег @е пбганеве 

УегЬгеипозотепие ег ропйзсВеп АМасегипсеп ш Заагиззат@ ПВафе 1ев епиее Оаепт 

аз шешеп (Олицетзаспапсей ш еп Везлегипозрежткею ЗекабегтозЗам ип@ Тали шй- 

сефейф, апз 4епеп э1сВ @е МбсПеВке! егоаЪ, аг @езез Сешеё 4аз №уеаа 4ез Меетез, 

аз еп ропйзеВеп Какзеш афое]асегф Ваф, ш длетПеВег 51епегпей Гезбиаз{еПеп, ива 

{егпег @1е Уеспзеелепапсеп 7\15спеп 4ег Казеп Пе @1езез Меегез ип 4ет Войеп- 

те|еЁ 4ег Зверреп За@гизап@з. А]з 1сп ага ши сео]ос1зепеп Отегзисвипоеп ш еп 

Степиеп @ез Веслегипозрелткез СПегзой фезсва 6 маг, Копие 1ев пусВ Чауоп @Ъет- 

лепоеп, 4азз аасв @отё зеПепуезе @е Кизептопе 4ез ропизепей Меегез де Ией Вет- 

уогичи, Безоп4ег$ ш еп Ктгезеп А]ехапама ип ТеПзалуеютга@, \уо зеше У\еПеп еш 

аз АШезет КтузбаЛШизеВет @езеш (уотпентиИсв Сие1зз-Стапкеп) хизалттетоезе(74ез 

ег Ъезри! Пафеп, ащё 4еш п1ерё зе№еп ш ешешт шейг оег уешеег Бгейеп Эилейе 

1) Етоерепа ВаЪе 1еВ (Мёт. 4а Сош. 6601. Т. ТХ, Нут. 1, раб. 135—138, зом1е ВаП. аи Сот. @601., 
Т. УТ, 1887, раз. 327—331) ет уогхаеНевез Ргоё] ата гес№еп О{ег 4ез Оперг Ъейп Рог Казахкоде (ипуей 

4ег Зкааь Веам) Безсвчерет, мо тап ш ппищеггосвтег Ветепюое 41е Зригеп аег №уеаизев\ап- 
Кипсеп \\&Втепа ег АЪзе{2апе ‘ег заттазевеп, ег тяойзсВеп ип4 4ег. ропизевей Эсещеп ‚уегЮ]юеп 

Кали, @1е есь пи У!есвзе] уоп Сераеп амз г@айу Нет Зее\уаззег, аз Наспет \\аззег, амз Казепсе- 

уйззетп, аз Бйзз\аззег ип епайев уоп сопйтета]еп КогтаЯопеп алзагаскеп. ш 4ег Кое вафе 1ев @1е 
пйтПевей Етзевештиапсеп посВ ап у@ей апаеги. Огеп @сг Весегапозрелтке Срегзоп ип Лекабегтозалм 

реофасМеп Кбппеп, а|ет ишеевша Вафеп з1сВ аасЬ паг епиоегтаззей ей ИесВе Зригеп уоп 01$1]0оса10п5- 

уогейпоеп сопзбайтей ]аззеп. 
‚1 9) Втаскпег, Е. Ге Бенуапкопеей 4ез Уаззегуапт4ез ип Казрзереп Месг, дет ЭсВ\уах2еп Меег 
ип@ ег Озёзее ш Шгег Велебипс хаг \УМШЩегипс. Апп. 4. Ну@гост. ес. 1888, Ва. ХУТ, рас 55. 

з — Меегеззр1есе] ип КИша. Мабиогзевег, ХХ (1887), раз. 809. 

3) Перег пеобепе АМавегипсеп ат итеги Ооп ч. 3. \. Ва|. аи Сом. 6601., Т. Х (1891), рае. 20. 

р» 
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{Фе иемегЫйгей (ра]аеосепеп) АЗасегипсеп, №1ег ип@ а афег аасВ @1е загтаЯзсвеп 

уокопимен \уессемазепеп зша '). Офпе пиев ш меЦцеге ЕллхеШейепт Оезег Егасе ет- 

Чаззеп, паЦе 1еВ ез Шег паг пос ЁРг поете, ха егуёВиеп, 4аз$ пасв еп уот- 

Вап4епеп, пп Оереет @пгсвам$ иохепйсепаеп Оабеп 4ег \Уаззегзресе] 4ез ропизспеп 

Меегез ш еп Степхеп 4ез Веслегапозрелткз Текабегтозам, пп пбтАаЙсвею Тпей уоп 

'Талг1$ пи@ 1 4ег Оз Же уоп СВегзоп ебма ит 80—100 Меег Бег дет сесепматИсеп 

№уеаи 4ез Эсп\уатхеп Меегез сезбат4еп вай. Ее ебуаз стбззеге Нбве еггесПеп @1е 

аиззет еп Апбсвззе ропизепег АМасегипоеп т Веззата еп ип ш 4ег УезйыЁе 

4ез ВеслегипозВежткз Спегзоп (\ез& ев уош Виейиззе) °). 

Пег ропизеве Какзеш эт ш зешеш сезалит“еп ‘аизоеде еп Уеггейиапозое- 

ее ш Зигазап@ уоп Кетеге! йпсеги тагтеп Бедптетеп \еасег. Хит шт- 

Чезепт Пафеп 11$ хиг Эишае апей @е зогоИозжеп сеооз1зсВеп ГЕотзеВапееп ап .Ке1- 

пет Оге Мепгизз1ап@$ оБегрИосйпе ойег розйегайге АШасегипоеп 7\еНеПоз тагшеп 

СПагаю ет егииИеш Кбппеп, @е иБег еп ропйзеВепт 1Асеп. \Ут БезИхеп пп. Сесеп- 

(Те| еше сапе Вефе уоШкоттеп иЪегхеисеп4ег Вежезе Чат, 4азз Че З4ерреп Меп- 

1и5$]ап@$, пасп4ет св @1е ропЯзепеп Земемщеп аЪсезе 6 ПаМеп, ха КезИапа ` ©е- 

уот4еп зш@ ип@ ше у\м1ейег еше ОеЪегНи Типо агсв @е Меегез\уосеп егавтеп ПВаъеп °). 

Уог аПешт 1епкё @1е спатакетззсве Етзепешиие ипзге Апйпегкзатке ап з1сВ, 

(азз ег ропизсве Как%ет аПепТаЪеп еп све Эригеп Пейлеег ип@ апваЦепаег 

ЕтуиКиие ег абтозрватзсвей ЕЯ йззе ап $16 47426. Везоп4егз шт зетег офег%еп 

Зев1ее 16106 ег улей з4ез уоП Вазеп ипа Ноипееп, ш Эгасбг ип Иазалатензе- 

гие эбатк што@Шейе ип тей зейеп ш Ео]ее ег Еауа]ргосеззе зе оёлиНев т 

шегоейоеп Топ итоеуапае. АПеш а] `посв сеулеВЯсегез Иеисп1з$ г 4аз ЕеШеп 

*) Ме Егозоп 4ег загтаязсйеп Эемещеп уог 4ег АМасегипис ег ропЯзсвеп ойепрал& ев ши Ъе- 
зопгег АпзсВалИев кей ап еп Оеги 4ез Е1аззез ЗасзлАаК ип ат О`егале 4ез Е]аззез Те]алей. 

2) Н1еге! из шап шз Аисе Ё5зеп, 4азз ей па \езесреп Туейе 4ез Везегипозьелхкз Стегзоп 

ипа 1 ВеззатамМеп еше сапе Мепое Еаззе тз ропизеве Меег, уе аасВ #гаВег 115 загтаызене, егооззеп 
Вафеп, @е Штеп Отзргипе ш Чей Каграбвей пп тей Апз&легп Вафеп, \аз Чигсв @е ретостарр1зеве 

Гласалитиетзетапо Штег Зейппепее дагсе ап \уа. Пайег 156 ез мо] шбоПев, 4а5з тапеве МоПазКкеп 4ез 

ропизереп Меегез, Аеззеп За]исепа овпешми зевг сегто#ае1е \уат, тесВ® уей шт Чей Е!@ззеп Бтаае- 

ЗНесеп зта, 4егеп АБасегиисей пабйгИеВ шт стбззегег Нббе Пезеп шйззеп, а15 @е 4ез Меетгез. Раёаг, 

аз$ ев @е па @теписемее Песепеп ропйзспеп АМасегипсей ш 4ег УМезфШе 4ез ВечегипезретКз 

СТегзой ип@ ш Веззатамеп енег ш Е!аззмеегапееп, а15 пп Мееге аЪхезеё7ё Вабеп Кбипеп, зру1еВ 6 Шге 

ретгостармзсВе 7лзалитептзе ян, уотпериИсВ аЪег ег Отзала, Чаз$ Чей Чат уоткоттей4еп Вгаск= 
уаззег-МоПазКеп шт Бее{епает Маззе Бйззмаззегремуовпег ип зе№36 гет Ниуе Когтеп фекже- 

зе зта. 

3) Миг ш 4ег Кгут, ат Заджезгалае ег НаЬ1лзе! уоп Кегзсв фепа УотоеЫтсе Тзепамаа эта 

уоп №. Ап4ги$зо\ татше АМасегипсеп епё4еск6 могет, @е 4ег вепапие Сде@ейме 1 уоПег. Вегес\- 
Исипе 7аш офегп РПосёй гесппеф, аПеш апсь @1езе гайеп п1сВё ад ропЯзевеп БЗешещен, ‘зоп@егп аа 

АЦеги, ип еггеесвеп Ъе! \Уецет п1сбё @е Нбве, №15 ха 4ег св ап4егз\уо а 4ег паюИсвеп На 1азе] 
Фе ропйзеВей АМасегипоей егвереп. Ге Мешиие, @е уоп еписеп Котзспеги сейиззег& мог4еп 15%, посв 
Ш 1еёжег Де ш Безитимегег Когт уоп РтоЁ А. Кгазпо\м (Ре Стазуерреп ег ибгайсвел НаЪКисе]), 
а13 магеп Фе ат Эсп\уаг2ей Мееге Песепаеп Б{ерреп шт Ч4ег розбегийгей Ремойе посвта]з уот Мееге 

пБегНиб ее уогаеп, епбъевт& дессвег Вестйпт@итс. 
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]Лаосегег шагшег АМасегалоеп офегва№ ег ропазсвею ЭЗемемей Меигизап@з Кбппеп 

ут Че Твабзасве Бебгасвфеп, аз зати Пере ш @1езег Себе уогкоттеп4еп офет- 

рПосйпеп. оег розбегигеп Бейптешне и\муееПоз сопбтещаеп СрагаЖег оНетагеп ип@ 

ФеИз зифабгаеп, Ше|з Наутайеп оег П1асизёгеп Отзргито$ за. 

Везопаге АпйпегКзатКей 1епкеп @е зосепапиеп АМасегипоеп 4ез Ка)аик-Гл- 

шапз ап! ей, 41е епё4ескё ха ВаЪеп еш Уег@ еп 4ез Негги Г. З1120м 186 °). Ш 

Фезеп Ио -зап еп, пе! отаиПеВ стая сетует АШасегипоеп зт@ есй2ес 

116. ха гесвеп Эейзеп гесетег Эиззуаззегремовпег алеф \Уегёгейег ег Сабиие Оа- 

Фит аптлбтеЁеп, цп@ маг С. зелизсайит Вочзз., О. Одеззае ВатЪ., С. 3и6-Ее- 

дей З1тл. чп С. си дате Э1та. °). 
Ре Киа -Аасегипсеп гавеп ш етеш 11$ ап @е загтайзсвеп ЭсмеМеп 

уегИейер Егозюопза]е, 1ейпеп з1еВ ап @е шаойзсеВеп Эемемеп ап ип пебтеп етеп 

Ъедещета пеегпи Нот17006 еш, аз ег ропазете КаПкз$ет, еззепй Апвеаззе @1е 

повеп АЪАпое 4ез Вегоез Эвемасвт пп@ @е Оещеггаззей ай ег МогаВЁе 4ез 

Киа \-Глиал$ Ктбпеп °). МогаНев уоп Чет сепапи{еп Вегое, 4ег аз сеПез Уогое- 

Штгое вась Чей Регеззурз 4ез Клай К- ип 4ез Надзвеу-Глтапз а уогеИ, ша бе 

ропзсеНей Беещет ап шейтеге КПотеег уо пе уоп Чег Егозюй уегиевеф, зо 

Чаз$ ег ме, \1е РгоЁ. З1шхох “) сапр иевие решегке, аз Гпзе! аЪег @е Еабев 

4ез У\УаззегесКеп$, аз @е Ки]ашК-Зейпяете аБоезеётё Паф, егнофеп Вафел тизз: 

П1езе ГласегипозуегА 8 15зе ег Киа к-Бсреепт, зоуле ег оп1е-зап@1ееп Бе- 

ищете, Фе ш Рае ропизеВе Как збешЪгоскеп етшзевНеззеп ип@ 4аз АПаупии  Чег 

Зе аесЩеп пп Насвеп АБёлее 4агуеШеп, зт@ ет Ве\уе1; Ча, 4азз св аз №уеам 

Чез Уаззегрескепз хиг /еф 4ег АМасегипо 4ег пииерНосйтеп ЗемеМеп па УегВа- 

1133 71 Чет @ез ропйзеВеп Меегез Бегас св сезепк ваще. 

Уоп бе аеп, 4егеп Иласейбтоке гаш обеги РИПосёйп Кетет Имей! ащегес%, 

ша ппз 1 Байгизап@ паг Бапа- пп зап@ ее СегоПа ]асегиисей Бекапи, @е Везе 

уоп Мазюаот атсегпепяз Ст. её ТоЪ. ешзсвПеззеп ип@ ей пас Шгег Хлазалитеп- 

_ №) 91120, Г. беоюелзеве Ошщегзисваюй уоп Веззатамет. МабемаНеп хаг ео]. у. Ваз. Ва. Х1 

(1883), раз. 16—17 (гизз.). 
` 2) РгоЁ. З1щро\у 2 1о]хепае МоПазкеп-Атёеп аз 4еп Кидайи-АМавегипоеп аа Сагаиит, зе- 

тизщсалит Воицзз., С. о дате З112., С. зиб-Редей 1т2.,. Суб аз тие а ПеасЪ., Ито зр., Рзбйит 

атисит Ма!., Отеззепа роутогриа РаП., Мета сЁ. зетарИсайа Зап Ъ., Меаторзз Езрегё Еег., 
М. аличещат1; Еег., Урата зибсопстта З102., Табор сазрбиз Касп., НуагоБма сопиз Еле вм., 

Вуйпита етасщаа Г., Аттасоа, с. тт ЕтачетЁ, РМапотбз офиз МаП., Р. саитаиз Мап., 

Р. тоипааиз Ролг., Р1. согпеиз Г.., Тлттеа Итоза уаг. ощдатаз Ре. Нейх риса уаг. епийабта 
Втаио., ааа рёзстайз Ма|., Апсуиз 1асиз"1 Г., РаттасеЙа, с. фега Еле. 

_ ®) Ме АШасегииест, @е пасп Чеп дат ешеезсВоззиеп Уегзбешегииаеп оппе 7бхеги деп Кидайик- 

Зешещеп 2абе2А1 уег4еп кбрпеп, Бейпаей з1сВ ш ешег Нофе уоп 10—15 Меег аБег дет №уеаи 4ез 
Кцап!-Глтапз, уартепа ег ропЫзейе КаШ\уеш ен еп уоп тт ап@ ет Вегошоешейг К. А. Каг- 

п12Ку апзсеРавтвеп Батотей“зсВеп Меззипееп лфо]ое №15 да ешег Нбве уоп 45 Меег ирег деп \Уаззет- 
зр!есе! 4ез Глтапз егве\%. 

4) 51п20\. 1. рас. 208. 
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чехии ип@ Штег Гасе {161$ а1з ЯиулайПез АПауциа, 61$ а1$ зо]еВез уоп Зеисмеп 

ип Насвеп АЪЬйпееп Чату%еШеп. Везе уоп М. атоегиеиз18 зш@ ш Бапда асегипсет 

ш БааБеззага еп ип@ ш зап@ ет Сего ап 4ег Озбказе 4ез Надзвеу-Глшапз Ш 

ег Отсесеп уоп МогозомКа сефлт@еп \ууог4еп, ип Шег \ме 40гё Песеп @е оЪег- 

рНосйтеп Зее№еп #56 ап аеш №уеаа @ез Зеп\у’атиеп Меегез ‘ип@ зшКеп зе15зё посй 

ипег @1езез шар. | 

. Вейг ищегеззае Егоетззе уегЧамкеп хат алсв 4ег Отцегзисвипе 4ег рПосёпеп 

Еазза асегиисеп пи Опези“йа]е ип@ ап еп ОЁеги 4ез Опезг-Глшапз. Зевоп ЧагсВ 

Че Гогзспиисеп уоп РгоЁ. Вагроё 4е Магпу ') шпегва№ 4ез ВеслегипезехиКз Спег- 

$01 156 ез Ъекапи® семог4еп, 4азз пи Твае 4ез ПОпезёг а{е Е1аззаазегипоеп та Тасе 

фтебеп, @1е уотхаоЙей апз Запа, К1ез ап СегоЙ Ъезевеп. Ха еп Наар®езала е!еп 

ФЧ1езез @егбоПез сейбгеп аЪсегипее ЭйсКе уоп зсВ\маглет Кецегует, @е амз Кте!ае- 

аЪ!асегипсеп апзоеуазсвеп эта, уоп ютзертоет @Иттег- ип@ се галиет сотрас- 

{ет Запазет, ег т ет Каграбйепзапаз {ет 14епизсй 1%. Ойепфаг Паф ао ег 

Е узз, ег @ез СегоЙ аБзезеёё Паф, зешеп Отзргаие «ее 4еш феблеей Опезтг т 

еп Каграбеп сева. Па шап ш еп зап@оеп СегбПземееп ипмей 4ег 5а@ё Ту- 

газро! Вефе уоп А/посегоз Метска Таесег ип@ Еерфаз апйдииз Еа]сопег сейт- 

еп Паб, зо Коппеп уг че им аЦеп РозИегайг гесвпеп. 

УПе затК @е Зепкипе 4ез Меетезшуеал$ саг Ие 4ег АМасегипе 4ез СегоП8 

016 П/мтосегоз Метса се\муезеп зет тлзз, 14336 сп Чапасв БепгПеПеп, 4азз @1е Ъе- 

ре1сппееп Эсмееп ш 4ег Зае1зКала ВаШка (Ъе! Тугазро!) ш ешег Нбе уоп паг 

10—40 Меег @ифбег Чет Уаззегзресе! 4ез ЗсН\уагиеп Меегез Песеп, \уайгепа св 

Че паспз%еп ропазепеп Какуетземевеп ш 4ег Вгеце ег сепапиеп 34а46 11$ ха 

етег Нове уоп 103,2 Маеег ифег ет Эсй\ат2еп Мееге егпефеп. Мосв фегасв- 

Пспег плз а]з0о оНетат @е ПШегепи и\мзсВеп ет №Муеая 4ез Ропизсвеп Меегез 

ип@ Чет 4ез У!аззегЬескепз се\уезеп зет, могет 4ег Е!а5$, уоп ет 4аз @егбП 4ег 

зи е1зкала Вака аЪсезеё \уот@еп 13%, зеше Ееп егооззеп Ваф. 

Еше ег у1еП@озеп Ел{ескипсей епаНсв, @е уоп №. Ап@гиззом °) Бег зетеп 

Ле ееотзсПапоеп пп ЭсП\аглеп Мееге сетасвё \огеп 15%, Чазз палмИсй ш етег 

Нее уоп 200—800 Меег (уотхазИей изйзевеп 400 ип 800 М.) еше сеуаизе Ап- 

Вале за ззПег БЭеп@еп уоп Огеззепа роутотрйа, О’. тозифроттиз, ипа Мсто- 

т@атла сазра уотвапеп 19, —аасй @1езе ЕпесКиапо 18536 91сП аа пайтИевет \Уесе 

паг ег атеп, мепи \ аппейтеп, 4ег Уаззегзртесе]! 4ез Ваззтз, аз хи Весши. ег 

Опагт грегюоде @1е {еПе 4ез ЗЭс№\атхеп Меегез ешеепоттеп Па, Вафе ит еш Ве- 

тасПевез Неег с@есеп, а]$ @1езез. Пе ааззеВПеззИей уоп Аппаилееп 4ег сепапп- 

{еп Мазспеш ешеепоттие Хопе 4ез Меегезодетз и13еВ1е5$% ттегию @1е отбззе 

1) Вагро%& ае Маглу. Сео]. ЗК1йе 4ез Веслегитозе7. СЪегзоп, 1869, раз. 45 (гизз.). 

2) УоАаНоег Вет. ВиПейп 4ег Калз. Влзз. @еост. @ез. Ва. ХХУГ рас. 407—408 (гизз.). 
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Тлее ез Эей\аттеп Меегез. Пип БЗа4еп ип па Озеп, уе ай че тие саг уе (ебма 

10—20 КПотеег) уот МетазайзсВеп ип@ Кааказ1зсвеп О{ег, пп зеаср(еги погамез(- 

Переп ТиеПе 4ез ЭсВуаг7еп Меегез её че ег 200 КПотеег уот Пг еп ети. 

Пе ЭИлайопзуег 15зе @1езез гие гиоеп Сйге]$ ш 30 огоззег Т1леЕе, ш АБал- 

окей уоп резитицеп Тора еп цп@ ш зейг уегзсшейпег ЕпМегпапе уоп @ег ]её7- 

сеп Казе ез Эсп\маглеп Меегез, — а] @езе Отяйтае Ёйгеп ипз ха ег Аппайше, 

аз №уеаа 4ез Уаззегескептз, могш @1е офеп егмайщеп ПОгеззепей ива Мсготе]а- 

п1еп се]ефф Пафеп, тйззе Тейещеп@ ег с@есеп Пафеп, Ча ез етегзейз Кешет 

ИмеНе] ищегПезепй Капи, Чазз @1е уоп Ап апееп @1езег Миазевеш ешоепотшое опе 

Шгеш итзргапоНевеп Ащепа6зоте епбзрее йе ‘), пп@ 4а мт ап@гегзейз апсеИсК- 

Пс кеше Апва ри е Чааг ТезИхеп, 4азз Шг ЕеШеп ад ег зе уош Оег 4теп- 

пепеп БЭгеске еёма Чигсв Чагабег сеасег4е ЭсШалтзеей еп е%6 мате. Апсв 

Вафеп эш пи Апсое хи БепаЦеп, 4азз @е етгасв све Те (200—800 Меег), т 

ег @е Пге1ззепеп- ип@ М1еготеалиептзсйа]еп апхабгейеп зша, Кештезуео$ ет еп- 

зртг1еВ, маз ипз Бег @е уегЯса]е УеггеНаие ег патПеВеп МоПазКкепзремез пп Каз- 

р1зеВеп Мееге Ъекапий 13% °). Оефег@1ез шапое! еп Ъехесппееп МоПазкепзева]еп аз 

ег Т1е!е 4ез Зевлуагхеп Меегез ешез 4ег спагажетзизейзеп Мегктае 4ег Тлевеее- 

зоппег, @е Пйпимап@ оке °). 

МагИев Ъгалевеп у @ег Уогаяззехипе, аз М№уеая 1езез УМ аззегескепз, аз 

ешеп  ОеЪеггез6 4ез ропазсВеп Меегез ЪИ4ее ип@ ойпе ИмеНе, «Лесй @езет, Кеше 

УегЬп4иие шИ Чет Осеап Ъезазз “), зе! збагкеп Зей\уапкипсей ипбегуот{еп се\уезеп 

ип@ пабе ха Вести @ег РозИегайгрегойе ие ишег @еп \Уаззегзалт@ @ез Осеалз 

зшкеп Кбппеп, Кешее! ехсеропеЙе УегВа6п153е ха Огипае 2и ]есеп. Еше сапи ала- 

10се Етзеветиаюе® его|скеп уг па Бепаейатеп алей Веше посев аЪсезсоззпеп Каз- 

рузсвеп Мееге. Та уегВаи33та3310 пей еп егиег Уегсапсепре, посв уапгеп@ 4ег 

розбегИйгеп Рего4е еггеасщеп @е Е]а еп 4ез КазрузсПеп Меегез еп ОЪззеВ Буг 

ип@ егпоеп ей ит тергеге Оекатеег абег 4аз №уеай 4ез Осеалз, уайгеп@ сесеп- 

\АгИе зеш \Уаззегзр1есе] фекапп ей ит 26 Меег Чеег Пес, а]з ег @ез Бей\уатхеп 

‚Меегез. АпсетЪИсЕПев эта ут Чагей ипзте Кеппеиззе посй п1с№ё ш еп Эбаю@ се- 

3е47ф еше зиспВаЯсе Егагипе йбег Фе УегВ&015$е аЪхасееп, итбег 4епеп @е М№1- 

:) УоЙкошшепв ‘аЪегхеисепае Вемезе ат, аз сб @е ПОге1ззепет- ива Мисготе]аметзсва]еп 

_ зи Ъебпаеп ип иле тоепамовег апсезсевуетти$ мог4еп зша, Впаеп жмт Ъе1 Апагиззо\ (Уот|. Вег., 
рас. 402). 

2) Масв еп АпоаЪеп уоп 0. бт1тш (Оаз Казразсве Меег ипа зеше Галта. Мет. 4ег Ага]о-Казр. 

Ехреа., Ва. Т, 14%. 2, 1877, рас. 71, 72 м. 80, гиазз.) Кош Отеззепа роутотрйа т етег Те уоп 0—80 
Меег уог ип@ 156 Безоп4егз ‹ВагакетзЯзсв аг 41е Тлее уоп 8— 17 Маег, Ди. го фотииз ш 48 — 273 

Меег ипа Лсготёвта (Нуато а) сазруа ш 0—315 Мщег Те. 
3) Апагиззом, М. Уот|. Вег., рае. 406. 
*) Ншуе1зе дагал{, 4азз 4аз ропазсве Меег ипа ефепзо аась 4аз оБегрНосйте \аззегрескеп, аз 

ап зеше Э{еПе та, п1с06 шй Чет Осеал сотизталс те Вафе, Вп4еп эс шейтаев Ъе1 Апагизз0\, ипа 

уг Кбппеп ипз ипзгегзейз ай Сгипа 4ег ипз уогПесеп4еп Оабеп пог пифете Ши апзсВНеззеи. 
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уеаизспмапкипсеп 4ез розбропйзевеп Меегез ип зешез Мас юетз, 4ез ЗЭей\утатхеп 

Меегез ег] зт@; аПеш, 30 отоззе Вейеиише уйг аасВ ет овпе Егасе п1ейё эе- 

гиоеп ЕшЯизз 4ез \\Месвзе]$ имизсвеп геспИсвеп ип Кагоеп №еегзсасзрего4еп алЁ 

еп \Маззегуат@ уоп Вшипепсемаззеги ЪеЙесеп тбоеп '), 18556 ев Чосй ие ш А}- 

гейе зеПеп, 4азз пп уогНесепаеп ЕКаШе еше ит пстееле Вескепзелкапо а] Отзаепе 

(ег БебтасЬПеВеп №уеачзепкиие 4ез розбропизевеп Меегез у1е! \УайтзспешИей ке Ёг 

св Пай °). 

Еепзо уеше еп м1 ез апззег АсВё 1аззеп, Чазз @е НеБипе 4ез Меегеззрле- 

561$ п1еБё саг 1апозат, ш ]едет ЕаПе афег хи газсЬ уог $6 сесапоей зет п5$, ит 

еше Пена ито Ъе! деп Е\аззеп хп7аззеп, ап Фегеп Мапиие \у/г Тлтапе егЪ|скеп "). 

Газ]есп эт \йг ай Отапа ег ТВабзаспе, 4азз ей ш 4еп шагшеп Аасегивсеп, 

Че аш Воеп 4ег Глтапе Науеп Зейтещеп апёе]асеге зт@, МоПазкеп паев, 

Фе ет Пепйсеп ЭсВ\агхеп Мееге е1сеатИсВ зша, БегесНае, Фе Нуроезе аиз- 

газргесвеп, @е Ап®Пипо ег Каз ег шИ Зее\уаззег ип@ а150 аасв Фе Нефапе 4ез 

Меегезшуеалз 561 егзё пасв 4ег Уегеписипе 4ез ЭсП\атлеп Меегез ш\ ет МиеПал- 

Чзспеп етоетееп. 

Ве! ет сесепуйтИсеп ХУап@е ипизгег Кепиииззе егзспешё ез ешей пос 72а 

се\ас6, деп Дейбрийкё сепамег ха БезИттепт, мо @е Тлтапе ш Мепгиз ап епёзал- 

еп зша, одег @езеп Уогсате ег Ией пас 72а 4еп ибтюей БедепйтезуоПеги Мошеп- 

{еп ег розбегИйгеп Рег1оде ш 4ег Сбезешеве 4ез Зей\уаглеп Меегез ип@ ег Мер- 

реп Мепгазап@з ш Веженипе ха земеп, у1е хаг Уегеписипе 4ез ЭсеП\уагиеп Меетгез 

01 дет МийеЛалазспеп, оег шп! Чет Казразейеп (\епп еше з0]спе иБегВалре мал- 

теп@ 4ег РозИегийгрегюойе ех13Ятг& Паб), хит АпНгееп @ез Юезепо]езсВегз, ег ес 

15 7аг Могаетепте Меигиз$ап4з егзбгес ке, ип@ ха ег ег Уего]езсвегиюе уогалзое- 

Веп4еп ит алотесвеп Ей ато уоп Зееп ип Затреп, 4егеп ш 4ег ОКгаше (Ъезоп- 

дегз пп Сопу. РоЦама) иЪегалз хатгесйе Зрагеп аасВ ш Мепгаз ата, оъ\уоВ п1ейё $0 

БАпВо, ап7фтгейеп 114. Паштегш аЪег АйгНе ез паТег Песеп апхапентеп, @е тах!- 

ша]е №уеаязеткиих @ез розбропизейеп Меегез маге ег Уегепиеипте 4ез Эсп\магиеп 

Меегез т ет МшщейлазеВеп уогалзоесатоеп ип \уе4ег ш\ 4ег Уего]е{5сВегийе 

Ваззап4$, посй п ег Зеепрегойе хпзалитепое еп. 

Ве! 4ег Ег&&гапе ег роз @уеп Вехесипе ег погаНсвеп Каз4епе 4ез Зеймаг- 

2еп ип@ 4ез АзоузеНеп Меегез, @е @е ТататИиио хаг Ко]ое сейабф Паф, 14586 св 

уоп 4ег Аппайше уоп №уеалзеВуайКипоей пп ЭеВ\уагиеп Мееге паг апп аЪзепеп, уепи 

7) Вгаскпег. Меегеззртесе! ип КИма. Оег МабитЮтзетег, ХХ (1887), рас. 809. 

2) П1е Ещиевапе 4ез и@еп Кеззе]$, 4ег пп ЗсВ\уат2еп Мееге ешеп отоззеп ТВей 4ез Во4епз ет- 

пит, ушга Ъекапо св отсев еше Вескепзепкипе ег Ат, Фе ш ег розбропзевею Ремойе етеоехгеей 

уате (Е. Биезз. О. Ап ег Етае. ВЧ. 1, рас. 447). 
3) у. В1е В тоЕЁеп БетегК& сапи т1еВие (Каргег Фак Когзепаюезге1зепае, рас. 310), 4азз че Бей е1- 

пет а]таВНевеп Э{е1сеп 4ез УУаззегзатез ше ВисЩеп ВАЙеп ЪИ4еп Кбппеп, ме @е ТГлшапе. 

Труды Геол, Ком. Т. Х, № 3. 13 



98 М. Зокогом. 

шап еше Зепкипе 4ез уеНеп КезИатасемеез г тбсПев №5 4аз па Мог@еп ап 

Фе реет сепапиеп @емаззег $60556 пп@ ев мешезетз 11$ 2аг За@степие 4ез АчЕ- 

{тефетз уоп О@пе15$-Стапцеп ш еп Стевхеп 4ег Веслегипозелике Спегзоп ип@ ФТека- 

{егтоЗа\м алз@ериёе. 15% ез абег \уоВ1 ЧепкЪат, Чазз 0 рейещепае Зей\матКипоеп @ез 

Кез ап4ез, @е апп ш ег розбропязсвеп Ероспе егЮ]2ё зеш шйззеп, вап офпе 

ЕтмтКапе ай @е Гасегиапе ег ропизевей Эемееп себНефеп \загеп? Глаезз фетег- 

Кей у!’ Ъе! ег Ветасйбиле 4ег хайозей Ей 63зиисеп ропЯзейег АМасегипеей, @1е 

ш ощеп АабеШаззеп #56 ап аПеп Е!аззаЕетп ип едешщепаеги ЭсШасмеп 4ез Ъе- 

зргосппеп Се еез ха Тасе фтебеп, игоеп@$ ааев паг @е сегте$е Зриг уоп 01$0- 

саоп. Везоп@егз резуезКтАе зт@а ш @езег Ншяеве @1е уогаойевейп Ааёсаззе 

ропизсйег Земемеп, @1е эй ап 4еп Ога 4ез Оперг уоп Хеи-Уогопхо\ Ка 13 Сег- 

30п сесеп 100 КПошеег уей шиепеп. Х№иг ш сапй ппегребНевет От лое 13% з@9- 

уез ей уоп 4ег а СПегзоп @е Земевеше ег егулиеп АШасегииеепв ]ес\еп 

Эбгипеей пт{егуогеп сеуезеп, @е сп ш ег ВИЧаи етег Насвеп ЗупкПоае ши 

погаНей уоп ОбеВаком уеащеп@ег Ахе апззргесйеп '). АПег \айгзепешИеВ Кей пасВ 

156 @1езе Эбгипо еш зсепуаспег Цейех Ъефееп4егег П1Зосайопзуотойтсе сеумезеп, уоп 

епеп Фе ропизсвеп Эссе {еп уекег пп Ба4озеп, пп Семее ег Бееп уоп РегеКор 

014 4ез З!мазсй ^) Бегойей \уот4еп $14. АЦеш пи Вауоп ег Тлтапе уоп Заа- 

газ ап 136 Кете Зраг уоп сезбмег Гасегипо 4ег ропйзевей Земемеп 72а соп- 

збайгеп. 

В15Вег Вафе 1ей писв Ъе шетеп Апзетатегзевхаптееп Бег 4е Епе%епипос 4ег 

Татапе пог ай @е уоп Мепгаз ата БезсвтгаАюке, @е 1е№ отбзфет Тез регзбийей Кеп- 

пеп 7 1егпеп @е]есепвей сепаЪе Пафе. АПеш ачей ш шапсвеп ап@егп Сесепдеп 4ег 

Эеп\атитеегкйзе збоззеп \уш ап \аззегрескей, @е овпе Илуе!е] Аи еВеп Отзргипя$ 

зш@. АаЁ ег фапгзсВеп На 1изе], Ъезоп4егз ай ег \Мезёказе °) ип@ ачЁ ег Глапа- 

т) Бевоп Ватроф-ае-Магпу ПВаё сте 1осёе Зепкапе ег ропзевей Эешееп Бег Офзсако\м Ъе- 

тегке. Опа 11 ег 'Тваф зикеп @1езе АБасегипсеп, @е пп АПоетешеп 1е1сВё пась Займезщеп еп, Бе 

Загуко!-Сар ат Вие-Глтап ип реш Гап4ипо$ рае СЛафокада Ру1збап ат Оперг-Глтап ищег еп УУаз- 
зегзр1есе] 4ез Зей\атиеп Меегез №таЪ; уецег пасв За\уезеп аЪег, ааЁ ег Тпзе] Вегезаю фачевей з1е 
у\теег иЪег 4ег О`егНаесВе 4ез Меегез аа, п 1е1сщет КаПеп пась Могао%ет. М&веге Апсафеп Впае там 

ш шешег Ветегкипо @Ъег @е Глзе] Вегезают (ВаП. аа Сот. @60]., Т. ХУ, 1895). 

?) Тсп Пафе Ъегейз (Мет. 4а Сош. Сео], Т. 1Х, № 1, рас. 190) шете Апяусвё ш Вежерапе аа 4еп 

уайтзеветИервею Отзргипе 4ез ЭгхазсЬ ип 4ег БЗеей убп Регекор ш Ко]ее уоп ВоЧепзепкаисей алзое- 

зргоевей. 16176 Песф 4е МосПейкей уог, @е Елё%епиаюе 4ез егу&иеп Ваз$11$ ааЁ агата аег 1пбегеззалт- 

(еп, Фагев Т1еойгивоей па Семее 4ез З1\мазей е]апобеи ЕгоеЪт5зе аатев ПО1$осаЯопзргосеззе ха ег- 
Юатеп, депеп Че ропзсВеп АМасегапсей шт }епет Вауоп иегмотеп семезей эта. | 

3) Пе спагакетзИзевеп Отт18зе ег Зееп уоп За! пи ег блещет бгииеей Мапипс ег Тзсвег- 

(аук-Вака ип Чез Е аззез Зататёзс В Меею @типа а 4ег Аппарте Чаг, аазз 9е тй еп Тлтапеп 
№ еиги$$1ап4з ®1ееЪеп Отзргапо$ зт@. Зейе \уавтзсветИсВ 156 еше аАвисве Еп%езиапе аасв ЁРаг Фе Вас 

уоп Беразюро! п а Штеп Аи йиеги, 4егеп Сезбаиие овпе Егасе ш\ ет @итсв. Егоз1юп Безе еп 

Вепе! 4ег Отсесепа пт Илзалатепратое з4ев{. Мас пиг уотНесеп4еп АпсаБеп @Ъег пп Твае уоп Тпкег- 
шап апсе]ес4е Воз11бсег Ваё $166 4аз Меег ш #гаВеги Иецеп пи Твае 4ез Е1аззез Тэзспегпа)а ит тев- 



Оквев ртЕ Емтзтеноме рев [лмАМЕ ЭООвоЗ$ГАМОЗ. 99 

лапое уоп Кегёзсй '), егЬйсКеп уг еше Веше уоп Вас№еп ип@ За]2зееп, @е ш тег 

форостаризспеп Сезба ао, аПег \УайтзевешПейкей пась афег аасв птясв ей тег 

Ели зейипе уокоттеп еп Тлшапеп Мепгиз$1ап4$ епёзргеспей. 

Апсй @е пт#потесве ВисВё уоп Тасапгос 1855$ лей а]$ Везё ешез епогтеп 

Тлтапз апйаззеп, уоп ет еш БетасвеВег Твей пи Озеп Бегей$ шй 4еп Эсп\ешт- 

ргойпебвеп 4ез Поп апзое И 136”). Ерепзо йп@еп уг ап @ег Озкаяе 4ез Азо\узепеп 

Меегез хаШтгесве Глшапе, @е ойпе Иже! ал 4еп патИспеп Отзргаио хагаскииРаВтеп 

эта, \1е @е уоп Мепгиз ата. Ощег 4еп Тлтапеп ег Татап-Натзе! ива 4ез Каъап- 

Ое{аз з6еПеп @1е ешеп, хапи ме ]епе, уот Мееге иБегЯя ее Егозюпз ег Чат, майтепа 

Фе апего, егеп Казе апз ]йпоеги Эепуештргодасеп тагтеп ип@ Яауа еп От- 

зргипез Безейеп, ш Штег Сезба ше шй деп аАсМеп Глтапеп п1сВ$ 2а зспайеп ПаЪеп. 

У еп@еп уг ипз еп ибт1ееп Казеп 4ез Эсй\аг2еп Меегез ха, з0 Бесестеп мт 

ап ег оз еВеп ип ап 4ег за@НеВеп Казе Кешеге!1 бе еп, Фе 4еп Тлталей 4ез пога- 

Псвеп Казепзичейез ат БсП\атиеп пп ам Азоузсвеп Мееге &№и|сВ жагеп цп@ 1езег 

Озшзбай@ маге ипзгешйе сееопеф, 4ег Аппабше 4ег уоп ип$ уогосергас еп Еггаие 

ог Фе Епё%жейиюе 4ег Тлтапе п1сВф сегшое БЭебметокецеп ш 4еп Ус 27а 1еоеп. 

АПет у! шйззеп реасеп, 4азз 51е№ Фе Егозюпзргосеззе пп КапкКазиз ип ш Кет- 

Азеп ш Ео]ее Чез уе КтАсег апзоебаееп ВеПев ]епег Сесеп@еп п у1е] ©тдз- 

зегег Епеголе уоПижейеп, аз ш За@гизап4, ип 4езпа пафеп уг 4аз уоПе Вес, 

27а уегта еп, 4азз @е Ъепп еюеп 4ез Меегеззрлесе]$ уоп ег Зее иБегзсИ\уетииепт 

Еаззтапдипоеп ап ег Озё- ип Байказже 4ез Беп\аглеп Меегез Веше зспоп уой- 

З6йп@е Чатев @1е АпзеН\еттиееп депег \Уаззег Але апзое Ш эта. УПе ЪеКалащ, 

156 аз зс№пеШе АпямасВзеп 4ез ЕКезап4ез па Т1ейатде уоп Кое1з *) 4еп Зейметт- 

ргойасвеп геайу сегто@оюег Еззе хи уег4апКеп, \1е 4ез Влоп, 4ез Гшоиг, ег Зирза, 

(ез Тэспоюк ип ап@гег посВ К]етегег Е]аззевеп, ип@ и\аг ипоеасщей еззеп, 4азз Че 

теге КПИотёег уецег пасв Озёеп егзгеск& ипа 186 егзё Чигсв Фе Эепжеттртодисе 4ез Е1аззез хагаское- 

гаёпов ууогаеп. 

7) М. Апагиззоу. @ео]. ЕогзеВапсеп ам 4ег На1изе] уоп КегёзеВ (гизз.). 

?) Пцегеззалие Апсабеп йБег 41е Вией уоп Тасатгое ипа @ ег 4аз УМасВ ат 4ез Ооп-Бе{аз Пе- 

{егё цз Че Атре№ уоп Р. ВеЦамзКу бег 4е Ооп-Мапдиапееп \О4езза, 1872, гизз.). 

3) Ле зсвоп ш в1ютзейег ей егЮее збатКке И/апайте 4ез ЕезИал4ез ш 4ег Ошвесепа уоп Рой 

ипа 4ез Ра] &озют-Зеез уйгА @агсв у1@е хауегАзяюе Трабзаспеп Безо ипа 136 эсВой ш еп агезявег 

Тавтеп игсь еп регавиеп Когзсвипозгезепдей ПиЪо1$ ае Мопёрегеих (Уоуасе албойг Ча Сапсазе, 

Т. Ш, рае. 67) сопзёаитЕ уот@еп. Бевг пиегеззалие Апоабеп БшусВ св 4ез Ъезргосртеп Сбезепзват4ез 

Ппдеп ут ш етеш АтЫке| уоп Зсва!гатоу: Ге ВИ4июе 4ег Влот-№е4египе па Гаше ег В1з6от1зсВеп 
Рето4е (Зажи ап у. Масйг. @Ъ. 4. Везегипозе2. Кифалз. Кибалз, 1885, гизз.), мо ишег апдегт 4аз ши{- 
1еге ТайгезмасВз Вит ал 6,5 Меег Ъегесвпеф у1га. бепаяеги Озеп йег 4еп 7муасв$ па 1ащепдей Табт- 

рип4ег% Бесеспеп хат Ъе! ЗВаг!пиом ш зешеп МафемаПеп хаг Сеземере ег Атфецеп ат Нап уоп 

Рой ип ш еп МаемаЙеп 7аг Везсевге пс гизз. Нап, 4. ХШ: Оег Найеп уоп Рой. Еше УегФе1- 

свите 4ег Аи абште уоп Рарарь ом ипа ОзсваКко\ уош Тавте 1804 ши 4ег Уегтеззипе уоп Мазз- 

1о\3К1 уоп 1892 егоерф еше ]айгИсве Илпавтае 4ез ОЁетз ит 8,5 Мебег. 

13* 
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апззеготает све ее 4ез Эсп\маттеп Меегез ап зешег Оз зе @1езет Ртосеззе ойпе 

Егасе ш Вовет Ста4е мп4егИев жаг. 

Ги Сесепзайе Чаха слерф ез ап 4ег \МезИхйзе Чез Эей\ахгтеи Меегез плейё ешо 

У'аззегрескеп, @е аПег \УабтзевешИеВ ке пасЬ аа еп пашПевепй Отзргиюе хагаск- 

раёабтеп зша, \ме @е Тлшапе Меигизал4$. Зо Капи ез Каат етеш Имее] ищег- 

Песеп, 4а5$ аасп @1е Мапаипе ег Оопая ешзё ешеп Глиай сер аеё Вай. Сесепяагис 

Ваф @езег сеуа]@ее Этот #геШей, уегтосе 4ег епогтеп ЕКаШе уоп ЭЗеВ\уеттргойасеп, 

Фе ег шт, пеВ6 паг зешеп Глтай обпиПеВ апзое Ш зоп@еги апсВ еш апзее- 

евтез Реца ш @е Зее уотзезевореп. АПеш ап 4ег Мипдипе шевгегег МефепЯйззе 

ег иеги Оопаа ВаБеп ей Глшапе еграеп '), @1е ейешта]з аЙе паг Аиз\АЁег ез 

Ропал-Глтапз сеууезеп зша, ме #. В. 4ег Ким, ег КаафисВ, ег Тарисв, ег Кас] 

ип ег паг еп Везё 4ез ишапозгесйеп Рга-Глтатз ЧагзеПепае Вгабузсв. ЕЪепзо 

уег4апкеп апей @1е зееагЯо егуеЦегеп Мап4ипоеп у1@ег ЕаззеВеп, @1е зе офегва]Ь 

4ез Огё Тзспегпамода ш @е Попаа еголеззеп, зоме аз ЗатрЁва] Кага-Зи, ал 

деззеп ипсемовиНеве Т1е зсВоп К. Рефегз *°) апйиегкзат сетасй Ва, Ште Ел е- 

Ворос ешег №Муеаапебипо 4ез ЭсП\ат2еп Меегез ип 1е1с7е1е але ег Попал. 

Ацей зи4Пей уош Оопапдева реп \!г ап ег Казе 4ег ОофгазВа еше ВеШе 

уоп Ваз$$, Че, пасй Шгеп Оши15зеп а иг еПеп, аа ет пала Нсйеп \Месе епёзбал- 

(еп зет тйззеп, уйе @е Тлтапе. Паха сепбгеп, 7. В., @е шё ет Мееге п1с0ё шейг 

ш Уегшаипе збепеп4еп Глтапе Тазсвал ип Катемук пбтаНев уоп Казеп@зре, аз 

тес итлпотесве \Уаззегрескей епт ПОоге Кайук1 зааПей уоп ег сепапиеп 

Эбааё посп \мецег пасй За4еп @1е авопейеп Ваззшз ег 4ег 84а4 МапсаПа ип Бе 

Кагататй. Сесвегтаззеп 136 еп ш Штег Киб%евиапе деп ТАтапеп апа]осей СефПаеп 

ег епсе, семии@пе Зее Пеупо ет Уагпа хахи7Аеп ип @1е АВийереп Зееп уоп Аёа- 

пазко, Уа]а16], АКмапа аш {ег 4ег ВисЬё уоп Вигеаз, зо\1е апсВ 4ег Зее ОбгКоз, 

ег па Могамезеп уоп Соп%апйпоре! Пес, ип: уаз Безоп4егз ифегеззалв 156, @1е сапи 

ПтапагЯсеп Вазз$ уоп Кибзепак-ТзевектейзВе ипа Вауак-ТзспектейзВе ап 4ег Казе 

4ез Магшага-Меегез. Пеп пааНепеп Отзргаое, уме @е Глтапе, Ваф эс ВПеззПев жавг- 

эепешИей ааей аз Бегайиие Со14пе Нотп, 4аз ш Фюросгарв1зеВег НтяеВ паг 4ев 

уош Мееге ирегНипееп ОмеааЁ ег уегепиоеп Еззе К1аё-Напе-За пра АШеу- 

Зи 114ев. 

\Уепп уг аПез хазаллтеп{“аззеп, уаз ут @Бег Фе Елёмевипиех аег Татапе уоп 

эаагизап@ ип@ @фег @1е \уецего Уегап4дегипоеп сезасё |афеп, 41е че ш 4ег Еоюое 

ег{айтеп Пафеп ип посй сесепмйгие ТотМайгеп ха еееп, се]апоеп уг ха Юеп- 

еп ЭеШаззеп. 

1) Бепг спагакег1зИзсй 136 ег Отзал@, 4азз ш еписен уоп @езеп [Глтапеп &пИев, уе ш 4епеп 

уоп Мепгиз$ат, росв ачеепЪ ИскИев МоПазкеп 1еъеп, Че 1 Шгет Туриз аег КазрузеВеп Капа епёзрге- 

свеп. Зере К. Рефегз. бтираШтеп хат Сеостарме ип@ Сео1о1е 4ег Рофгазева. У1ет. 1868, рас. 124—196, 

2) К. Рефеть, |. с., рае. 121. 
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Сесеп Аизоапо @ез РНосётз Вафе аз Меег ев уоИКкопеп удой ей Уерреп 

М№еигизапз хигаскоехосеп, @е ез 27а Аппо 4ег Бехесппеепй Еросве еёбма №5 

48° пбтайсвег Втгейе Ъедеск& Вайбе. Иа Весшп @ег Опагатрегое ПВаще аз ро%- 

ропизсве Вейцет-\Уаззегрескеп, еш Вштепзее опие УегытЧапс шй ет Осеап, зе1- 

пеп Мшипаат“апо еггес№ ип зет \У\аззегзруесе] 1ах пит4езетз ит 40—50 Маег 

цо{ег Фет 4ез Вепйсеп ЭсВу\ат2еп Меегез, Чеззеп ИеЁ%е РагИе ]епез ешпайт. Пешт 

`епёзргесвеп@ Вайеп з1сВ епт адеБ @е Е!№5зе, @е эс Чагеш егсоззеп, Шге Вейеп 

сестафеп. 

А]$ эВ ЧагалЁ 4ег Меегеззруесе] улейег ВоБ, @гапх @е Зее №15 ха ешег Ъе- 

зипииеи Шзопурзе ш @е Еазз Мег ип@ ВаШКаз еш па Ь4ее 4ег @безба ие! шв 

ЕезИап@ птешгесвепае епсе, п1сйё зе{йеп семипапе ВасЩеп, @е Тлшапе. Оег Сва- 

таквег ег Фезе Меегризей ЪееЪеп4еп Галпа ПеРег ипз еп Ве\уез Чаг, @азз аз 

Уотагшееп 4ез Меегез ш @е Еаз5 Мег пасп 4ег Елизепипо 4ез БЭсВмагиеп Меегез 

16 зешег Веийсеп Каппа ег№1о% зе, 4. В. паспает @е Уегепиоипе шт 4ет М\еПл- 

@1зсВеп Мееге забсеРт@еп пабе. Гле БаззуаззетРаипа п! Веппепеипо ет2ешег ет 

КазразсВеп Туриз апсевбмеег Еогшеп, @е 115 дат @е Е]аззтапт@итсеп Бемовиё Ваце, 

уогде 4аЪег ш @е пбсп$&ее]естеп Рагаеп ег Глшапе хагаское@гало, \уо 4ег Безёат- 

се ИлНизз зйззеп \\Уаззегз ешег \уецеги АпзогеНипе ег шатшеп Капа Эетапкеп 

зеёже. 

ЕпаНсв маг @е Елбутекете уоп Бап@Балкепи, Гап42апоеп, Регеззурз, @е уоп 

еп Уосеп ам Тлтапешеате аа е\уотеп \уагаеп ип@ @е Сотшишсайоп шй 4ет 

Мееге егзси\ует4еп оег саг УбШе ааЁПоБеп, уоп стбззет ЕлиНиззе аа @1е Галпа, 4ег 

Тлтапе. ш еп сезсВоззпеп РЕлтапеп 156 ш Ео]се 4ег Ве оеп ЭсВ\апКиапсеп ш ег 

Сопсештайоп 4ез За]исепаез пп \Уаззег @е шагше Еалпа епбуе4ег зсПоп аяздезюгреп 

офег осв па Апззегреп фесотШеп, ш еп оеп, уе па Оперг-, па Вие-, па Ве- 

тезат-, па Опезг-Глшап, уша ме ш Ео]ое 4ез эЪпебиеп4ей Ба2севаз аПШпайНев 

уоп Бизз\таззегремонпеги п! Веппепоипо еш7ешег 4еш КазрузеВеп Туриз еептег Ког- 

теп уегагапо&. . 

СИесвеае себ ифегаП зейе, уепп ааев шй зейг ппзЛесвег Сезсвут@екец, 

Фе АпзПае ег ]лтапе ш!№ аШег Агё АМазегипсеп уог з1сВ: Еаззедптещеп, уоп 

еп ат (ег гап@еп4еп \УМосеп егхепо{еп Етозопзргодисвеп, таттет Миазсве]ееземере 

ип@ Зап@ (ш 4еп ойпеп ТАтапеп) ип Везет мег1зсВеп ип@ уесебаЪ еп Тлефепз. 

Аш уешезеп 15$ ш 4ег Ее ипозоеземе ве ег Татале ойепаг пос @е Егасе 

пасв Чет сепалмегеп Иерипк Штег Епбмекешие се ат ипа @е ха Штег Гдзиие 

еготаегИсВеп Аппа ри е Кбппеп ппз паг Чагсй етсейеп4егез Убит 4ег Глтапе 

сееегё уег4еп, шзфезопаге 4игсв @е ЕлотзсВипо ег ап Штгеш Войеп гавепдеп АЪ- 

1асегипоеп ши НШе уоп Тлеойгиаисей. 

Ез Капп Кетет ИмеНе! ищегуогеп зеш, 4азз зо]ейе Ощетзисвипсеп аасв а 

Фе Сезсмеме @ез сезаллицеп Зев\атитеегое ее; пп Гале 4ег РозЦегийгреноде 
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пБегпаярЕ ет ВеПез Тлсвё уееп \уегаеп, етеп ИеЙталит, 4ег посй еше ЕаШе убШе 

иисе]64ег Егасеп Чат1ее, Чегей Веапб\уогише сп 1зВег ааз ег сео]ослзсвеп Ег- _ 

Котзспипо ег {4ерреп уоп Меигиаз ап зсвопй агат п1с0ё Ваё егоефеп Кбппеп, \уеЙ @1езе 

ла ]епег Йей КезИат@ жатеп, 4. В. уогаозмезе еп Эевапр]и ег Хетз®гипе ип 

АЪтасипо НаВегег Аасегипсеп, п1сВё афег 4еп 4ег Эсворате пецег бе Пае афсафеп. 
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Томъ \, № 1, 1890 г. (. Никитинъ. Общая геологическая карта Росс! и. Листъ 57-й, 
Москва (5. Мп. Саме с6о]оо1аие обпёга]е 4е 1а Вазме. КеиШе 57. Мозсои), 
Съ гипсометрическою и отдЪльною геологическою картами. Ц. 4: р. (Одна геолог. 
карта 57-го листа—1 р.). 

№ 2, 1888 г. @. Никитинъ. СлЪды мЪлового пер1ода въ центральной Росси. 
(5. МИ. Гез уезиоез 4е 1а ремойе стёасве 4апз 1а Визе сешта). Съ 5-ю 
таблицами ископаемыхъ и картой. Цна 4. р. 

№ 3, 1888 г. М. ЦвЪтаева. Головоног!1я верхняго яруса среднерусскаго ка-. 
менноугольнаго известняка. (Маг1е Тамефаеу. СерВа]ороез 4е 1а зес оп 
зирётеите и са]салге сагбоп ге 4е 1а Виззе сепёга]е). Съ 6-ю таблицами иско- 
паемыхъ. Цна 2 руб. 

№ 4, 1888 г. А. Штукенбергь. Кораллы и мшанки верхняго яруса среднерус- 
скаго каменноугольнаго известняка. (А. ЭфаскепЬего. Ап о2оеп ип@ Вту- 
020еп 4ез офегеп Ковепка!Кз). Съ 4-мя таблицами ископаемыхъ. ЦЪна 1 р. 50 к. 

№ 5 (и послЪдн), 1890 г. @. Никитинъ. Каменноугольныя отложен!я Подмосков- 
наго края и артез1анск1я воды подъ Москвою. (5. №1111. 06р0ф$ сахфош- 
{6тез её ри\з ат 6зепз Чапз Та тгёо1оп 4е Мозсоп). Съ 3-мя палеонтологическими 
таблицами. ЦЪна 2 руб. 30 коп. 

Томъ УТ. 1888 г. И. Кротовъ. Геологическ!я изслфдован1я на западномъ склонЪ 

Соликамскаго и Чердынскаго Урала. (Р. Кгово\м. @ео]оэ1зсве ЕотзеВаисей 
аш уезевеп’ Отга]-АЪВапое ш 4еп Сбешееп уоп Тзсвегдую ип БзоПКализК). Съ 

} отдфльною геологическою картою и 2-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 8 рф. 25 к. 
| ‹ (Одна геологическая карта—'5 к.). 

Томъ УП, №1, 1888г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Росси. Листъ 92-й. 
Саратовъ. (1. 311620%. Саке с601оо1дие эбибга]е ае 1а Визе. ЕеиШе 92. Загадот). 
Съ отд льною картою и 2-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. Эр. Б5Ок. (Одна геологи- 
ческая карта—75 к.). 

№ 2, 1888 г. С. Никитинъ и И. 0еоековъ. Заволжье въ области 92-го листа Общей 
геологической карты Росси. (5. МК! п её Р. ОззозКоу. Га тбо1оп фталз- 
уо]с1еппе 4е 1а ТеиШе 92 ае 1а Саме обпбгйе 4е 1а Визче). Ц. 50 коп. 

НИ Томъ УПТ №1, 1888 г. 1. Лагузенъ. Ауцеллы, встр чающуяся въ Росс1и. (У. Гапазеп. 
и ОеБег 41е Влзузенеп АлсеПеп). Съ 5-ю таблицами. ЦЪна 1 руб. 60 коп. 
С. ‘’ №2, 1894 г. А. Михальекй, Аммониты нижняго волжскаго яруса (А. М1сВа]3К1. 

П1е АшшопИеп 4ег итёегеп Уо]еа-Зи{е). Съ 13-ю таблицами рисунковъ. Вып. 1и2. 
ЦЪна за оба выпуска 10 р. 

№ 3, 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О девонскихъ растеняхъ донецкаго каменноугольнаго 
бассейна. (7. Зе пша]Ваизеп. Оефег деуоп1зеВе РЁаптеи амз деш ШФопе&-Вескеп). 
Съ 2-мя таблицами рисунковъ. Ц. 1 р. 

в Томъ 1Х, №1, 1889 г. Н. боколовъ. Общая геологическая карта Росс!и. Листъ 48-й. 

и. Мелитополь. Съ приложешемъ статьи Е. Федорова: Микроскопическое изсл доване 
а криеталлическихъ породъ изъ области 48-го листа. (М. Зоко|ож. АПвешеше, сео]о- 

о1зепе Кате уоп Ваз3апа. Ва\ 48. Мешоро!). Съ отд$льною геологическою картою 
Ц. 4 р. 75 к. (ОтдФльно геол. карта 48-го листа—75 к.). 

№ 2, 1893 г. Н. Соколовъ. Нижнетретичныя отложен!я Южной Росс!и. (№. _ 
Ко1 оу. Ге Отцецегийгеп АБасегипоеп Зйагиз ап аз). Съ 2-мя картами. Ц. 4 р.7 

№ 3, 1894 г. Н. боколовъ. Фауна глауконитовыхъ песковъ Екатеринослав 
жел%знодорожнаго моста. (М. Зоко!о\. Пе итегоПеосйпе Капа ег‘ 
пИзапае Бе! ег Е1зеправофгасКе уой ЗеКабегтозам). Съ геол. разрЪзомт 
леонт. табл. Ц. 3 р. 15 к. 

№ 4, 1895 г. 0. Шекель. Нижнетретичныя селах1и изъ Южной Росс`. 

таблицами. (О. Таеке]. Ощег-{егайге Зе]асшег адз Зй@гизз]апа). Ц, ^ | 

Томъ Х, №1, 1890г. И. Мушкетовъ. ВФрненское землетрясение 28 мая 188, 

Кефом. 1е тешЫешепе 4е 4егге 4е Уегпу). Съ 4-мя картами. Ц. Зр 

ль ° №2, 1893 г, Е, Федоровъ. Теодолитный методз въ минералог!и и пет; 11: а 

та : (Е. Кедого{{. Мопуе!е шео4е роиг Г’ёа4е хошошейлаие её ориаие 4с } 

Съ 14-ю таблицами и 45-ю фигурами въ текст%. Ц. 3 р. 60 к. 

№ 3, 1895 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки каменноугольныхъ < 

Урала и Тимана. (А. Зфаскепрете. КотаШеп ип@ Вгуо2оеп ег 5еш 

сегипоеп дез Ога] ипа 4ез Типал). Съ 24 таблиц. рисунковъ. Ц. ть. 
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Томъ ХТ №1, 1889г. А. о. ие —теолотическая 
Е 12 6-й. Пермь—Соликамскъ. Геологическ1я изсл дования. ( 
в. шеше сео]оо1зсйе Каме уоп Визала. В]а 126. Регш—= 

Ощетзисвипееп). Ц. 6 р. 
№ 2, ты г. А. Краснопольск!и. ‚ Общая гбологическая парта Роке. Лис 

роз. Ме ехрНеа тез А 1а саще ОН БешИе. 196. Ве о 
‚ (съ теолог. картою) 1 р. 50 вк. (Одна геолог. карта 126-го листа 1 | 

Томъ хи, -% 2, 1892 г. Н. Лебедевъ. Верхне-силур1йская. фауна Тимана. (№. ав 
`еЁ. Оъетзйимаеве Каппа 4ез Типа). Оъ 8-мя таблиц. ископаемыхъ. Ц. Тр. 20 Е 

Томъ х Ш, № 1, 1392 т. А. Зайцевъ. Геологическ!я изсл% дован1я въ Николае-Пав- _ 
динскомъ округ%. (А. Зайяез. Сеоослвеве У щегзисвипет р Е 
зсВеп Кте1зе ипа Отсерипо). Ц. 1 р. 20 а 

№ 2, 1394 г. И. Кротовъ. Общая теологическая зкарта, Е опейской Вы 
Листъ 89-й. Оро-гидрографический очеркъ западной части Вятской губ. в ‘пре 
дълахъ 89 листа. Съ картою. (Р. Кгобо\м. АПоешеше сео1о21зеве Кат(е уоп Епг 
разсВеп Влаз$апа. В1аф 89. Ого-Ву4гостарызеве 3 122е 4ез мез вен: _Тьейез 45” 
Веслегапезе2Е$ У ака па Вегеве уоп В1а%4 89). Ц. 3 р. 60 к. _ 

`Томъ ХТУ, № 1, 1895 г. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта Росе1и. Е. 
95-й и 96-й. Геологическая изслфдованя въ Калмыцкой степи въ 1884 — 85 г. 
(Т. Мизевкефо\. АПвешете оео1ос1зеВе Каге уоп Виз аа. Еаег 95 ила 96. _ 
@еоос1зсВе ОщегзисВииоеп ш ег Кайийскеп Жерре ш еп Тайгеп 1884 — 85). 
Ц. (съ двумя листами картъ) 3 р. 75 к. (Одн$ геол. карты 95 и 96 листовъ по 175 к.) 

№ 3, 1895 г. В. Динеръ. Тр!асовыя фауны цефалоподъ Приморской области въ 
восточной Сибири. (К. П1епег. Тмазейе Серва]ородещампеп @ег овеизвовел 
Казепргоу17). Оъ 5-ю таблицами рисунковъ. Ц. @ ф. 60 к. г 

ИзвЪст!я Геологическаго Комитета: 

Томь. Г, 1882г. Ц. 45 к. 
= Ш, 1883г. №№ 1-9. Ц. Эр. БОк. 
‚ Ш, 1884г., №№ 1—№. Ц. 2р. БОЕ. 
„МИ, 1885г., №№ 1—10. Ц. Эр. БОк. | 
г у, 1886 г., №№ 1—11. Ц. 2р. 5Ок. | 
‚ УГ, 1887г., №№ 1—0. Ц. Эр. 5Ок. | 
‚ УИ, 1888 г., №№ 1—10. Ц. Эр, БОк. 
„ УШ, 1889 т., №№ 1—10. Рр. 5Ок. ( Отд$льные №% по 35 Е. 

С ‚ Х, 1890г., №№ 1-10. Ц. 2р. 

р Х, 1891г., №№ 1—9. 
„‚„  ХЬ 1892т., №№ 1-10. > р. БО к. 
‚› ХЦ, 1898 г., №№ 1—5. 2 р. 5Ок. 
‚„ ХШ, 1894г., №№ 1—9. Ц. Эр. БОк. 
‚ ХП., 1895 т., ва а. т 5О0к. || 

| 

5Ок. т 

= 

ю и [А о м. 

а, м. Во иче В Е Виа. 1885, 86, 5т, .88, 89, 90, ̀9т, '92 её 9 
(Приложеше къ Извёстямъ Геологическаго Комитета). Ц. 1 р. за ‘тодъ. — а 

Протоколь зас$дан!й Присутств!я Геологическаго Комитета по. обсужден 
вопроса объ организаци почвенныхъь изслфдован!й въ Росеи. (При 
жеше къ УГму тому. «Извфетй Геологич. `Комит.>). Цфна 35 ко.  — — 

Го ‘логическая карта Европейской Росфи (Саке овоовтате. де а Вазые. Во 
` изданная Геологическимъ Комитетомъ въ масштаб 60 верстъ м 
Ча шести листахъ, съ приложенемъ ее записки. =. т Е. 

+ ООЛьЮЗч С. Пере ВЪ КНИЖВОМЪ ие Ва и. < НЕ а. 
матлЬини \ въ Париж —у Вбеиз её С°, Сошреой обо]осламе ае Раз, 53, Вае веет 

\пое, Тамь же приним. подписка на, „ИзвЪстя рек Ком.“ а 

_ Напечалано по распоряжен!ю Геологическато Комитета. _ Е 
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